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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АОП ООО 

для обучающихся с ЗПР) МАОУ СОШ № 36 является нормативно-

управленческим документом муниципального автономного обще-

образовательного учреждения города Калининграда средней общеобразова-

тельной школы № 36, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Данный документ, 

определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

АОП ООО, условия образовательной деятельности. АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ООО ЗПР (вариант 7) предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (АОП НОО) обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне 

основного общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

Целями реализации АОП ООО ЗПР (вариант 7) являются: 

• организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

• организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию программ и учебных планов для обучающихся с 

ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО ЗПР (вариант 

7); 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного и социализирующего потенциала образовательной 

организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психологопедагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и 

кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

• организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной 

среды образовательной организации; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогических работников, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

АОП ООО ЗПР (вариант 7) учитывает следующие принципы и подходы: 

• принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО ЗПР (вариант 7) базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации АОП ООО ЗПР (вариант 7) определяет право 

получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
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принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО ЗПР 

(вариант 7) обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и 

Санитарно-эпидемиологических требований. 

1.1.3. Возрастные и психологические особенности обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) 

АОП ООО ЗПР (вариант 7) учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 

высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР 

типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

https://docs.cntd.ru/document/573500115%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/566085656%236580IP
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личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного 

материала. 

АОП ООО ЗПР (вариант 7) определяет, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам 

основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те 

же сроки обучения (5-9 классы) при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего 

образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случае 

обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, 

разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в 

пределах осваиваемой образовательной программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития АОП ООО ЗПР (вариант 7) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП 

ООО ЗПР (вариант 7) включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
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прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР 

(вариант 7) в части физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 
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• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АОП ООО 

ЗПР (вариант 7) в части адаптации обучающихся к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
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экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Требования к метапредметным результатам освоения АОП ООО ЗПР 

(вариант 7) отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыми логическими действиями: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыми исследовательскими действиями: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 
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• оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) в работе с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 
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2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
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• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися АОП 

ООО ЗПР (вариант 7) определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета и определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по следующим учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Труд», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Предметные результаты освоения АОП ООО ЗПР (вариант 7) раскрываются 

и конкретизируются в рабочих программах учебных предметов (пункт 2.1) 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО ЗПР (вариант 

7) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы 

(далее - ПКР): 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, в том 

числе: 

• сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностносмысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом 

моральнонравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к 

соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения 

социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме; 

• сформированность мотивации к качественному образованию и 
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целенаправленной познавательной деятельности; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• способность повышать уровень своей компетентности через 

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

• формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать 

риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

• способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 

речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 

стремления к их преодолению; 

• способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АОП ООО ЗПР (вариант 7), 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, 

обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

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

• самостоятельным мотивированным определением цели образования, 

задач собственной учебной и познавательной деятельности; 

• планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также 

задач социальной практики; 

• самостоятельным соотнесением собственных действий с 

планируемыми результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки 

собственной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 

достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 

оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

• планированием и регуляцией собственной деятельности; 

• умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения 

и систематизации информации из одного или нескольких источников с 
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учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач; 

• умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

• созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной и 

внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

• соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к 

культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; 

• использованием речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного 

мнения; 

• самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулированием, 

аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

• распознаванием невербальных средств общения, умением 

прогнозировать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

• владением устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

• экологическим мышлением, его применением в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы, в том числе: 

• освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для 

данной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях; 

• формированием и развитием научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование 

универсальных учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся", "Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности"; учебных программ по предметам учебного плана; 
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• применением различных способов поиска (в справочных источниках 

и в сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при 

подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ СОШ № 36. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
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ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
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освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
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жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей 

 
 Программа отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей соответствует ФГОС ООО1 и ООП ООО МАОУ 

СОШ № 36. 

2.2. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП ООО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

                                                           
 

 

1 Раздел III ФГОС НОО. 
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осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АОП ООО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, 

мониторинг динамики развития и успешности в освоении АОП ООО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 
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психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием основного общего образования , особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и 

др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АОП ООО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АОП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог 

или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно 

наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 
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организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Задачи программы 
o Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

o Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

o Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования  и их интеграции в образовательном учреждении; 

o Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости; 

o Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 

o Гуманистическая направленность обучения 
Принцип предполагает опору на потенциальные  возможности ученика, 

его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в обучении, общении со 

сверстниками и взрослыми. 

o Соблюдение интересов ребёнка 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

o Системность 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса 

o Непрерывность 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы  или 

определения  подхода к её решению. 
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o Вариативность 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом или 

психическом развитии. 

o Рекомендательный характер оказания помощи 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать форму 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями в специальные (коррекционные) ОУ. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени ООО включает в себя 

взаимосвязанные направления.  Данные направления отражают её основное 

содержание: 

o Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

учащихся, испытывающих трудности в обучении, одарённых детей, детей с 

повышенным уровнем обучаемости, подготовку рекомендаций по оказании им 

психолого-педагогической помощи в условиях ОУ, определение индивидуальных 

траектории развития одарённых детей; 

o Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию УУД у обучающихся ; 

o Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся; 

o  Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

o Проведение педагогической диагностики обучающихся (в начале, 

середине, конце учебного года), разработанной авторами УМК «Начальная школа 

21 века»; 

o Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

o Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

o Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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o Выбор оптимальных для развития ребёнка программ /методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

o Системное развитие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД; 

o Развитие эмоционально-волевой или личностной сфер ребёнка, 

коррекцию его поведения; 

o Социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условиях 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
o Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, одарёнными детьми, детьми с повышенным уровнем обучаемости и 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении; 

o Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися; 

o Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
o Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

o Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

Этапы реализации программы 
1. Этап сбора  и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики  и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

одарённых детей, детей с повышенным уровнем обучаемости, учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

o Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

o Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

o Коррекцию отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Развитие творческого потенциала одарённых детей и детей с повышенным 

уровнем обучаемости осуществляется как в рамках урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

В учебниках системы «Начальная школа 21 века» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий, указанных УМК. 

Во внеурочной работе ежегодно организуются творческие конкурсы, 

предметные декадники, научно-практические конференции, предметные 

олимпиады (4 класс). Учащиеся начальной школы имеют возможность принимать 

участие в заочных конкурсах российского и международного уровней: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Человек и природа».  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
o Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок) 

o Обеспечение психолого-педагогических условий (учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности) 

o Обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм) 

o Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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 Логопедические и коррекционно-развивающие занятия с психологом 

организуются для детей, обучающихся по коррекционным программам, в 

обязательном порядке. Данные занятия проводятся только специалистами 

школы: учителем-логопедом и педагогом-психологом, имеющими специальную 

подготовку, на основе индивидуально-ориентированных программ и 

планирования, согласованного на основании локальных актов учебного 

заведения. Коррекционные занятия учителем-логопедом и педагогом-

психологом проводятся в отдельном оборудованном для групповых занятий 

кабинете. Логопедические занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме (в зависимости от характера имеющихся нарушений здоровья ребенка), 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом проводятся в 

групповой и индивидуальной формах. 

 На логопедических и коррекционно-развивающих занятиях также широко 

применяются игровые методики с использованием индивидуальных и групповых 

дидактических раздаточных материалов. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение и содержание определяется исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР на 

основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающегося. 

 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе 

комплексного психолого-медико-педагогического и социального  

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам: 

I. Психологическое сопровождение включает (осуществляется педагогом-

психологом): 

Диагностику: 

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 

готовности к обучению в школе:  
- беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации 

к обучению);  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития);  

- моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки);  

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа). 

2. Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению в школе. 

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с ребенком (исходя 

из особенностей организации коррекционных мероприятий с каждым 

ребёнком). 

Коррекционно-развивающую работу:  
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содержание: групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной 

сферы учащихся:  

- произвольность внимания и памяти  

- развитие различных видов и операций мышления   

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы  

учащихся:  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки  

- представления о своих возможностях и особенностях 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками.  

      Консультирование: 
содержание:  

 -индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу 

  - консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

       работы школьного  ПМПк  (по плану и по мере необходимости) 

  - индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) 

об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья;  

 - консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей работы). 

Психологическое просвещение и профилактику: 
     содержание:  

 - выступления на родительских собраниях в классах (групповое  

консультирование по динамике развития и обучения детей класса), 

     - выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: «Особенности  

       психолого-медико-педагогической готовности первоклассников к  

       обучению», «Динамика познавательного и эмоционально-личностного  

       развития учащихся с особыми образовательными потребностями»).   

Экспертно-методическую деятельность: 
     содержание: 

    - выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе проводимой диагностики; 

    - корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа 

   - выработка рекомендаций для классных руководителей классов 

кррекционного обучения по специфике работы с учащимися. 

II. Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным 

руководителем ребенка и учителем-логопедом): 

1) педагогическое сопровождение классного руководителя. 

Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: 

содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

ребенка на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных 

и контрольных работ.  
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Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности. 

2) педагогическое сопровождение учителя-логопеда.  

Диагностика уровня речевого развития ребенка: 
-  первичная (после зачисления в первый класс школы) 

содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя 

речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния слого-звуковой системы слова; состояния письма и чтения (для 

учащихся, прибывающих во 2-4 классы) 

- динамическая (промежуточный  и в конце каждого учебного года) 

содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и эффективности 

проведенной логопедической коррекционной работы. 

Групповая коррекционная логопедическая работа: 

содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой 

форме работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и 

уточнением активного словарного запаса, формированием грамматического 

строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

состояния слого-звуковой системы слова). 

Индивидуальная коррекционная логопедическая работа: 

содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация 

звуков в спонтанной речи (для детей, имеющих стертую форму дизартрии, 

дислексию).  

Консультирование:  
содержание: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с речевыми 

нарушениями (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

школьного ПМПк (по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы).  

Логопедическое просвещение и профилактика:  
содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах (групповое 

консультирование по динамике развития и обучения детей класса); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк (по темам: «Особенности 

психолого-медико-педагогической готовности первоклассников к обучению», 

«Динамика речевого развития учащихся начальных классов». 

Экспертно-методическая деятельность: 
содержание: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики; 
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- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей  по специфике работы 

с учащимися. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках логопедического сопровождения 

 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 

регулярность  

проведения 

Диагностика первичная индивидуально апрель-май (после 

записи ребенка в 

школу), 1-15 сентября, 

ежегодно 

динамическая групповая  15-30 мая, ежегодно 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

логопедические 

занятия 

групповые и 

индивидуальные 

2-3 раза в неделю с 15 

сентября по 15 мая, в 

течение 4-х лет 

обучения 

Консультирование родителей и 

педагогов 

 

родителей и 

педагогов 

индивидуально 

 

на ППк 

в течение учебного 

года по запросу                         

по ежегодному плану 

и по мере 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях 

                                 

выступления на 

плановых 

заседаниях ППк 

групповая 

 

групповая 

1 раз в четверть, в 

течение учебного года                   

согласно ежегодному 

плану работы ППк 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики 

речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

логопедической 

работы  

индивидуально май каждого учебного 

года 
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2.3. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

(коррекционной подготовки) 
 

2.3.1. Логопедические занятия 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. 

Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на 

преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у 

обучающихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с ФАОП 

ООО для обучающихся с ЗПР.  

Общая характеристика курса «Логопедические занятия»   

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса 

и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и 

письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

 

Цель и задачи курса   

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» – коррекция и 

преодоление или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и 

письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование 

коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи.  

Задачи курса:  

 коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

 совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений;  

 совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

 формирование фонематических, морфологических и синтаксических 

обобщений;  

 коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

 формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма;  

 коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

 развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В процессе проведения курса «Логопедические занятия» осуществляются 

формирование языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной деятельности. 

Происходят обогащение лексического строя речи, развитие лексической 

системности, совершенствование грамматического оформления речи путем 
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овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых 

частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется 

развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции речевого высказывания, выполняющей коммуникативную функцию. 

 

Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание 

одного из направлений коррекционной логопедической работы, необходимых для 

преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы 

курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых 

образовательных потребностей и речевых возможностей школьников с ЗПР. 

Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по 

курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая 

количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и 

индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед 

после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для 

закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

Содержание модулей включает: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие 

произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, 

дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма 

(перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного 

запаса, использование различных способов словообразования разных частей речи, 

преодоление специфических и дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» направлен на формирование синтаксических и 

семантических представлений, расширение языковых средств и формирование 

умения активно использовать их на уровне словосочетания и предложения, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения 

работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления 

содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды 

деятельности обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно 

комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои 

мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать 

способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно 

развивать у школьников с ЗПР умение работать с текстом и справочной 

литературой.  

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении 

сложного речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы 

правил, выделение шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по 

памяти и др. Важным является формирование умения находить в тексте слова на 

изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР 

выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при необходимости 

предварительно перед написанием орфографически проговаривают трудные 

слова. Все это способствует развитию орфографической зоркости и умения 

осуществлять необходимый самоконтроль и самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в 

строгом соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета 

«Русский язык» и основано на использовании учебного материала. 

Коррекционный курс учителя-логопеда предусматривает знакомство 

обучающих с причастиями (без терминологии) в ознакомительном плане на 

логопедических занятиях в 6 классе. Это обусловлено тем, что обучающимся с 

ЗПР в 7 классе при изучении программного материала по предмету «Русский 

язык», как правило, сложно дается изучение и различение причастий и 

прилагательных, они часто смешивают эти понятия. Кроме того, им крайне трудно 

выделить структуру причастного оборота в составе предложения. Таким образом, 

целесообразно проводить пропедевтическую работу в конце 6 класса по 

употреблению причастий в речи, учить обучающихся образовывать и склонять 

причастия с опорой на образец. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, 

при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по 

учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов. 

Например, упражнения по словообразованию разных частей речи позволяют 

отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 

5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 

изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование 

существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -

чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование 
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прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-

логопед отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний 

существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд 

орфографических правил (например, «Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.).  

На логопедических занятиях активно проводится работа с 

деформированным предложением и текстом, дополнение и составление 

предложений по опорным словам. Специальные приемы логопеда по работе с 

текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской 

грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с союзами 

а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка 

интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует 

навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения 

частей речи в соответствии с программой по годам обучения. Например, ученики 

6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении и 

употреблении качественных, относительных и притяжательных имен 

прилагательных, причастий, числительных в разных падежных формах по родам 

и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой части 

речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на 

уровне словосочетания, предложения, текста с подробной характеристикой слова 

позволяет закрепить знание грамматических признаков разных частей речи, 

расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с 

ЗПР к итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. 

Учитель-логопед проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, 

грамотно и слажено излагать на письме свои мысли, соблюдать 

последовательность изложения, излагать основное содержание прослушанного 

текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с 

учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и 

предусматривает постепенное усложнение речевого материала в соответствии с 

программой по предмету «Русский язык». Это отражается в календарном 

тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в 

последовательности предъявления материала и коррекционно-развивающих 

заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с 

принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть 

посильным и понятным для обучающихся с ЗПР.  
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Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, 

ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной 

линией разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на 

занятии. Приоритет при выборе текста отдается содержанию, связанному с 

жизненным опытом школьника, кругом его интересов, способствующему 

формированию жизненных компетенций и практических навыков. На начальных 

этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения автора, 

большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими 

конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, 

позволяющими применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) 

ситуациях.  

Закрепление изученного материала проводится с применением 

вариативного дидактического материала, позволяющего многократно 

отрабатывать учебный навык, но с включением элементов новизны по 

содержанию и по форме. В работе широко используется визуальная поддержка, 

применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении 

полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени 

на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и 

совершенствовании формируемых умений. Предусматривается отработка 

практических навыков, которые будут использоваться в реальных жизненных 

ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление текста 

поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй 

половине дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. 

Расписание занятий составляется с учетом режима работы школы и в 

соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с администрацией 

школы. В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционно-

развивающих логопедических занятий предусматриваются индивидуальные, 

подгрупповые и групповые формы работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется 

индивидуально, но не реже 2-х раз в неделю. В зависимости от выраженности 

речевого нарушения на основании рекомендаций ППк количество еженедельных 

занятий может изменено. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 
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что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей обучающегося с 

ЗПР.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по 

фонетическому сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. Ударение. 

Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения. Практикум по 

развитию произношения и навыков чтения.  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- 

(-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. 

Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, 

-ск-, -ева-, -н-. Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-

при. Словообразование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Различение 

букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). Различение букв ё–о после 

шипящих в корне слова. Различение букв ы–и после ц в словах. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в 

словосочетании и в предложении. Различение глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Практическое использование глаголов в устной и 

письменной речи. Словоизменение глаголов. Однозначные и многозначные слова. 

Антонимы. Синонимы. Дифференциация существительных в различных 

падежных формах. Составление сложных предложений по образцу с союзами а, 

и, но. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на ключевые слова). Составление связного 

рассказа повествовательного характера на заданную тему (по опорному плану и 

ключевым словам). Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 90 

слов). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). Работа с письменным текстом. 

Работа с деформированным текстом. Деловое письмо (текст поздравительной 

открытки и письма). 
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6 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). Различение гласных 

в корне (повторение). Различение гласных в приставках (повторение). Практикум 

по развитию произношения и навыков чтения. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование различных частей речи (в рамках изученного 

программного материала 6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв 

о – а в корнях -кос- / -кас. Различение букв е – и в приставках пре–при. 

Употребление в речи сложных и сложносокращенных слов. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными. Различение и употребление качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен 

существительных в речи. Различение и употребление глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении. Различение и употребление 

числительных в разных падежных формах. Употребление и различение причастий 

в речи. Употребление предлогов как средства связи между словами. Понимание и 

использование в речи фразеологизмов. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе выделения его 

смысловых частей, определение и формулирование темы и микротем). 

Составление связного повествовательного рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному плану). Работа с деформированным текстом. 

Составление связного описательного рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному плану). Пересказ повествовательного текста. 

Пересказ описательного текста (объемом не менее 100 слов, с опорой на 

предварительно составленный план). Пересказ текста с использованием приемов 

сжатия (сокращение текста из 4 предложений до 2). Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 

3 реплик). Деловое письмо (текст объявления). 

 

7 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. Способы 
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словообразования наречий. Образование новой формы слова с помощью частиц. 

Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и 

-а на конце наречий. Различение гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Образование кратких причастий. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе 

наречий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Лексическое 

значение слова (понимание и объяснение значения). Работа с омонимами. Работа 

с фразеологизмами. Работа с пословицами и поговорками. Работа с афоризмами, 

крылатыми выражениями (на основе изученного). 

Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу). 

Составление предложений с местоимениями, замена существительных и 

прилагательных местоимениями). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов 

с опорой на самостоятельно составленный план). Составление рассказа-

рассуждения. Составление повествовательного текста. Составление 

описательного текста. Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста 

(сокращение текста из 6 предложений до 3). Диалог на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 4 

реплик). Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки). 

 

8 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика»  

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- (с 

опорой на образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец). 

Образование наречий от существительных (с опорой на образец). Образование 

сложных наречий и использование их в речи (с опорой на образец). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Составление словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания (с опорой на образец). Составление словосочетаний и предложений 

со словами с переносным значением и с паронимами. Построение фраз с 

использованием самостоятельных и служебных частей речи (в том числе союзов 

и союзных слов). Согласование однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим. Составление предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так. 

Составление предложений с обобщающим словом при однородных членах. 
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Составление предложений с обращением, вводными словами. Использование 

предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, 

в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение 

микротем и ключевых слов). Пересказ разных типов прочитанных или 

прослушанных текстов (объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно 

составленный план, с выделением основных микротем исходного текста). Краткое 

изложение основного содержания прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части (исключение повторов слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение 

текста из 8 предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изученного 

материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). 

Редактирование текстов (подбор синонимов, переформулирование фраз). Деловое 

письмо (текст телеграммы, автобиографии, заявления о приеме на работу). 

 

9 КЛАСС  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных с 

отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-

, -инств- (с опорой на образец и без нее).  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания (закрепление). Составление и различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Составление фраз с союзами и союзными 

словами. Составление предложений с косвенной и с прямой речью. Составление 

предложений с использованием цитирования в устной и письменной речи. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и 

подбор к ним ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объемом не 

менее 140 слов с использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы 

и передачей всех его значимых микротем). Текст-рассуждение. Текст-убеждение. 

Пересказ текста с использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 

предложений до 5). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). Учебная дискуссия 
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на заданную тему. Деловое письмо (повторение и закрепление практических 

навыков оформления деловых бумаг и писем). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ 

КУРСУ «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 5 класса); 

 устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

 различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

 совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую 

моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, 

исключая специфические ошибки (по типу замены); 

 различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой 

на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением; 

 ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

 выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать 

ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе правописание разделительных 

ъ и ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-

, -чн-, -нч-, -рщ-); 

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, замены). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 5 класса); 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание; 
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 образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- 

(-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -

онк-; 

 образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

 образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, 

- к, -ск-, -ева-, -н-; 

 образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; 

образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в 

корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-);  с буквами ё – о после шипящих 

в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного 

программного материала 5 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе существительные, 

прилагательные, местоимения, глаголы и наречия; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, правописание собственных имен 

существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное 

значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени; 
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 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 

 строить простые распространенные предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и грамматические ошибки; 

 конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

знаки препинания в конце предложения; 

тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п.);  

знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными 

только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся 

союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  

знаки препинания в предложении с обращениями.  

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание в виде словесного 

отчета по совершаемому действию с опорой на ключевые слова; 

 устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную 

тему с соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и ключевым 

словам); 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим 

вопросам (с опорой на письменный текст); 

 уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой 

на ключевые слова; 

 уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль 

текста; 

 пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану 

и опорным словам; 

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую связность по ключевым словам и 

опорным вопросам; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом не менее 2 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 

 

6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в 

устной речи; 

 самостоятельно различать и характеризовать звуки речи;  

 проводить фонетический и орфографический анализ слов;  

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том числе нормы правописания ь в 

формах глагола повелительного наклонения);  

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 6 класса); 

 различать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

 определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую);  

 применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов; 

 различать изученные способы словообразования слов;  

 составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов по образцу; 

 характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имен существительных; 

 различать и характеризовать особенности словообразования имен 

прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, 

сложных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания корня с 

чередованием а//о -кос- \ -кас-, гласных в приставках пре- и при- и др. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного 

программного материала 6 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия; 

 употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными 

общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными словами; 

 различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

 различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

 согласовывать числительные с существительным; 

 употреблять числительные в разных падежных формах; 

 употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять причастия с опорой на образец; 

 выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления с 

опорой на образец;  

 употреблять предлоги как средства связи между словами; 

 изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в 

составе словосочетания и предложения, при необходимости использовать 

алгоритм правила; 

 распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно 

понимать их значение и употреблять в речевой практике;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с причастным оборотом). 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора 

ответа с опорой на образец (с опорой на письменный текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного 

характера на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по 

предварительно составленному плану); 

 разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, 

уметь определять их количество; 

 уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью 

педагога; 

 пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не 

менее 100 слов с опорой на предварительно составленный план; 
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 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую связность по предварительно 

составленному плану;  

 уметь использовать приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 

предложений до 2); 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом не менее 3 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 

 

7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в 

устной речи; 

 проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать 

знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания 

слов (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и сможет: 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 7 класса); 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, постфикс, окончание; 

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

ши-; 

 иметь представление об особенностях словообразования наречий; 

 иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени 

сравнения имени прилагательного, наречия с помощью частиц; 

 соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после 

шипящих на конце наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в 

суффиксах действительных и страдательных причастий, одна и две буквы 
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н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов, одна буква н в кратких причастиях. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного 

программного материала 7 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия;  

 понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

 ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на 

базовом уровне; правильно употреблять их в речи; 

 составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, 

выстраивать смысловые и грамматические связи между словами с опорой 

на образец; 

 составлять предложения с местоимениями в различных падежных формах; 

уметь заменять существительные и прилагательные местоимениями; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою 

точку зрения с направляющей помощью педагога (с опорой на письменный 

текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного 

характера, текст-рассуждение на заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по самостоятельно составленному плану); 

 разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части; 

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст  

 пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, замена слов 

синонимами; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом не менее 4 реплик; 
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 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических правил. 

 

8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в 

устной речи. 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 8 класса); 

 образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- 

по опоре на образец; 

 образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

 образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

 образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая 

правила: написание н и нн в словах разных частей речи, слитное и 

раздельное написание не со словами разных частей речи. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного 

программного материала 8 класса); 

 использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том 

числе союзы и союзные слова; 

 составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания 

по опоре на образец и без; 

 согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные 

сказуемые с подлежащим, составлять предложения с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так; 
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 составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами; 

 составлять словосочетания и предложения со словами с переносным 

значением и с паронимами; 

 использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, 

вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.); 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах). 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою 

позицию;  

 строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением 

орфоэпических норм;  

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой 

на письменный текст); 

 самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль 

текста;  

 уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и 

микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию;  

 пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, 

выделяя основные микротемы исходного текста; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из двух 

смысловых частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и 

замены прямой речи косвенной; 

 редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, 

переформулировать фразы); 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом не менее 5 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением интонации 

и пунктуационного оформления текста. 

 

9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи» (фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены 

звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения 

звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного 

материала 9 класса); 

 образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в рамках изученного 

программного материала 9 класса); 

 самостоятельно составлять различные словосочетания по типу 

согласования, управления, примыкания; 

 составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами в устной и письменной речи; 

 составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с 

использованием цитирования в устной и письменной речи; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами. 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной 

дискуссии, отстаивая свои убеждения;  

 самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по 

аудированию); 
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 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста (по аудированию)  

 пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя 

значимые микротемы исходного текста; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание 

коррекционного курса «Логопедические занятия», представленное в федеральной 

рабочей программе адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным на изучение курса 

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

Продолжительность и интенсивность логопедических занятий для 

обучающихся с ЗПР определяется индивидуально, но не реже 1-2 раз в неделю, в 

зависимости от выраженности речевого нарушения, рекомендаций ПМПК и 

школьного ППк образовательной организации. При этом Организация вправе 

сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по 

годам обучения, в последовательность изучения модулей и количество часов на 

освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. 

Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью 

усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нём указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при 

изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения (личностных, метапредметных и предметных). 

 

5 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, 

включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  
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Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 
 

Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(10 ч.) 

Звуки и буквы. Различение 

звуков в речи и букв на письме 

(по фонетическому сходству). 

Различение букв (по оптическому 

и кинетическому сходству). 

Слогообразующая роль гласных. 

Типы слогов. Ударение. 

Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль 

ударения. Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного 

материала 5 класса). 

Различать и характеризовать звуки речи 

с опорой на образец.  

Различать звуки и буквы, выполнять 

фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить 

звуковой облик слова с его 

графическим изображением. 

Ориентироваться в понятиях: звук, 

буква, слог, гласные, йотированные 

гласные, согласные, ударение, ударные, 

безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. 

Выделять ударный слог в начале, в 

середине и в конце слова, различать 

ударные и безударные слоги и 

приводить примеры. 

Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том 

числе правописание разделительных ъ 

и ь; ы – и после ц; правописание 

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

чк-, -чн-, -нч-, -рщ-). 

Читать с соблюдением орфоэпическим 

норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, 

антиципации, пропуски, замены). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(12 ч.) 

Словообразование 

существительных при помощи 

суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -

ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -

онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, -

ск-, -ева-, -н-. Словообразование 

глаголов при помощи приставок: 

без-бес, пре-при.  

Словообразование глаголов с 

помощью приставок и 

суффиксов.  

Различение букв о–а в корнях -

лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-). 

Различение букв ё–о после 

шипящих в корне слова. 

Различение букв ы–и после ц в 

словах. 

Ориентироваться в понятиях: части 

слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Образовывать существительные при 

помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-

еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -

ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. 

Образовывать существительные при 

помощи суффиксов и приставок. 

Образовывать прилагательные при 

помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - 

к, -ск-, -ева-, -н-. 

Образовывать глаголы при помощи 

приставок: без-бес, пре-при; 

образовывать глаголы с помощью 

приставок и суффиксов. 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: правописание приставок 

приставок на з (с); правописание 

корней с буквами о – а в корнях -лаг- / -

лож, -рос- / -раст- (-ращ-);  с буквами ё 

– о после шипящих в корне слова; с 
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буквами ы, и после ц. 

Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(14 ч.) 

Словосочетание и предложение. 

Согласование слов. Связь слов в 

словосочетании и в предложении. 

Различение глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. Практическое 

использование глаголов в устной 

и письменной речи. 

Словоизменение глаголов. 

Однозначные и многозначные 

слова. Антонимы. Синонимы. 

Дифференциация 

существительных в различных 

падежных формах. Составление 

сложных предложений по 

образцу с союзами а, и, но. 

Использовать различные части речи, в 

том числе существительные, 

прилагательные, местоимения, глаголы 

и наречия. 

Различать существительные, уметь 

записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило 

слитного и раздельного написания не с 

именами существительными, 

правописание собственных имен 

существительных. 

Различать прилагательные полной и 

краткой формы. 

Записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило 

слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и 

непереходные, грамматические 

свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола.  

Спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного), правописания 

глаголов (корней с чередованием е//и,  

использования ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа, 

в формах повелительного наклонения 

глагола; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного 

и раздельного написания не с 

глаголами). 

Различать однозначные и 

многозначные слова, понимать 

переносное значение изученных слов, 

подбирать и употреблять антонимы и 

синонимы. 

Согласовывать подлежащее со 

сказуемым, выраженным глаголом 

прошедшего времени. 

Согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Употреблять существительные в 

различных падежных формах. 

Строить простые распространенные 

предложения, исключая или 

минимизируя смысловые и 

грамматические ошибки. 

Конструировать сложные предложения 

по образцу с союзами а, и, но.  

  

 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(32 ч.) 

Составление связного 

высказывания (в виде словесного 

отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые 

слова). Составление связного 

рассказа повествовательного 

характера на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым 

словам). Пересказ 

повествовательного текста 

(объемом не менее 90 слов). 

Формулировать собственное связное 

высказывание в виде словесного отчета 

по совершаемому действию с опорой на 

ключевые слова. 

Устно составлять связный текст 

повествовательного характера на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по опорному 

плану и ключевым словам). 

Делить текст на смысловые части, 

составлять план текста по наводящим 
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Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний, 

объемом не менее 2 реплик). 

Работа с письменным текстом. 

Работа с деформированным 

текстом. Деловое письмо (текст 

поздравительной открытки и 

письма). 

вопросам (с опорой на письменный 

текст). 

Определять и формулировать тему и 

главную мысль текста с опорой на 

ключевые слова. 

Находить предложение в тексте, 

определяющую главную мысль текста. 

Пересказывать повествовательный 

текст объемом не менее 90 слов по 

плану и опорным словам. 

Уметь письменно последовательно 

излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по ключевым словам и 

опорным вопросам. 

Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и 

на основе полученных знаний объемом 

не менее 2 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических 

правил. 

 

6 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, 

включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования— не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(8 ч.) 

Различение смешиваемых звуков 

и букв (закрепление). Различение 

гласных в корне (повторение). 

Различение гласных в приставках 

(повторение). Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Отрабатывать и контролировать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной речи. 

Самостоятельно различать и 

характеризовать звуки речи. 

Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов.  

Использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания (в том 

числе нормы правописания ь в формах 

глагола повелительного наклонения).  

Выразительно читать с соблюдением 

орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(10 ч.) 

Словообразование различных 

частей речи (в рамках изученного 

программного материала 6 

класса). Различение морфем в 

слове. Различение букв о – а в 

корнях -кос- / -кас. Различение 

букв е – и в приставках пре–при. 

Употребление в речи сложных и 

сложносокращенных слов. 

Различать виды морфем в слове 

(формообразующие и 

словообразовательные). 

Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении 
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различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов. 

Различать изученные способы 

словообразования слов. 

Составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов 

по образцу. 

Характеризовать особенности 

словообразования имен 

существительных. 

Соблюдать нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имен 

существительных. 

Различать и характеризовать 

особенности словообразования имен 

прилагательных. Соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: правописания -н- и -нн- в 

именах прилагательных, суффиксов -к- 

и -ск- имен прилагательных, сложных 

имен прилагательных. 

Соблюдать нормы правописания корня 

с чередованием а//о -кос- \ -кас-, 

гласных в приставках пре- и при- и др. 

Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(16 ч.) 

Согласование имен 

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с 

существительными. Различение и 

употребление качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных. Употребление 

несклоняемых имен 

существительных в речи. 

Различение и употребление 

глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении. Различение и 

употребление числительных в 

разных падежных формах. 

Употребление и различение 

причастий в речи. Употребление 

предлогов как средства связи 

между словами. Понимание и 

использование в речи 

фразеологизмов. 

Активно использовать различные части 

речи, в том числе числительные и 

причастия. 

Употреблять несклоняемые имена 

существительные. 

Согласовывать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму 

только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными словами. 

Различать качественные, 

относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен 

прилагательных. 

Различать и употреблять глаголы в 

изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы. 

Согласовывать числительные с 

существительным; 

Употреблять числительные в разных 

падежных формах; 

Употреблять причастия настоящего и 

прошедшего времени, действительные 
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и страдательные причастия, полные и 

краткие формы страдательных 

причастий; склонять причастия. 

Выстраивать грамматическую связь 

между словами по типу управления с 

опорой на образец.  

Употреблять предлоги как средства 

связи между словами; 

Изменять грамматическую форму слов 

в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при 

необходимости использовать алгоритм 

правила. 

Распознавать часто употребляемые в 

речи фразеологизмы, правильно 

понимать их значение и употреблять в 

речевой практике.  

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с 

причастным оборотом). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(34 ч.) 

Работа с текстом (деление текста 

на абзацы на основе выделения 

его смысловых частей, 

определение и формулирование 

темы и микротем). Составление 

связного повествовательного 

рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному 

плану). Работа с 

деформированным текстом. 

Составление связного 

описательного рассказа на 

заданную тему (по 

предварительно составленному 

плану). Пересказ 

повествовательного текста. 

Пересказ описательного текста 

(объемом не менее 100 слов, с 

опорой на предварительно 

составленный план). Пересказ 

текста с использованием приемов 

сжатия (сокращение текста из 4 

предложений до 2). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 3 реплик). 

Деловое письмо (текст 

объявления). 

Формулировать собственное связное 

высказывание при объяснении выбора 

ответа с опорой на образец (с опорой на 

письменный текст). 

Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного 

характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по 

предварительно составленному плану). 

Разделять текст на абзацы на основе 

выделения его смысловых частей, 

уметь определять их количество; 

Определять и формулировать тему и 

микротемы текста с помощью педагога. 

Пересказывать повествовательные и 

описательные тексты объемом не менее 

100 слов с опорой на предварительно 

составленный план. 

Уметь письменно последовательно 

излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую 

связность по предварительно 

составленному плану.  

Применять приемы сжатия текста 

(сокращение текста из 4 предложений 

до 2). 

Поддерживать диалог на заданную тему 

в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не 

менее 3 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических 

правил. 
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7 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, 

включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(6 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Отрабатывать и совершенствовать 

правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной речи, 

вырабатывая навыки самоконтроля. 

Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и 

правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). 

Читать с соблюдением орфоэпическим 

норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(12 ч.) 

Словообразование деепричастий 

при помощи суффиксов. Способы 

словообразования наречий. 

Образование новой формы слова 

с помощью частиц. Различение 

букв -о, -я, -е после шипящих на 

конце наречий. Различение букв -

о и -а на конце наречий. 

Различение гласных в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. Образование кратких 

причастий. 

Ориентироваться в понятиях части слова, 

основа, корень, приставка, суффикс, 

постфикс, окончание. 

Образовывать деепричастия при помощи 

суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-. 

Иметь представление об особенностях 

словообразования наречий. 

Иметь представление о частице, 

образовывать формы глагола, степени 

сравнения имени прилагательного, 

наречия с помощью частиц. 

Соблюдать на письме орфографические 

правила: буквы о, я, е после шипящих на 

конце наречий, суффиксы -о и -а на конце 

наречий; гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий, одна и две буквы н в 

суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от 

глаголов, одна буква н в кратких 

причастиях. 

Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(14 ч.) 

Различение и употребление в 

речи различных частей речи (в 

том числе наречий, деепричастий, 

предлогов, союзов, частиц, 

междометий). Лексическое 

значение слова (понимание и 

объяснение значения). Работа с 

омонимами. Работа с 

фразеологизмами. Работа с 

пословицами и поговорками. 

Работа с афоризмами, крылатыми 

выражениями (на основе 

Понимать и объяснять лексическое 

значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, 

часто употребляемых пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного). 

Использовать различные части речи, в 

том числе наречия, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия.  

Ориентироваться в понятиях 
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изученного). 

Составление предложений с 

деепричастным оборотом (по 

образцу). Составление 

предложений с местоимениями, 

замена существительных и 

прилагательных местоимениями). 

фразеологизм и омоним и оперировать 

ими на базовом уровне; правильно 

употреблять их в речи. 

Составлять предложения, осложненные 

деепричастным оборотом, выстраивать 

смысловые и грамматические связи 

между словами с опорой на образец. 

Составлять предложения с 

местоимениями в различных падежных 

формах; уметь заменять 

существительные и прилагательные 

местоимениями. 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 

знаков препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(36 ч.) 

Работа с текстом 

(компрессия/сокращение текста 

объемом не менее 110 слов с 

опорой на самостоятельно 

составленный план). Составление 

рассказа-рассуждения. 

Составление повествовательного 

текста. Составление 

описательного текста. Пересказ 

текста с использованием приемов 

сжатия текста (сокращение текста 

из 6 предложений до 3). Диалог 

на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 4 реплик). 

Деловое письмо (текст заявления, 

расписки, объяснительной 

записки). 

Формулировать собственное связное 

высказывание, аргументируя свою точку 

зрения с направляющей помощью 

педагога (с опорой на письменный 

текст). 

Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного 

характера, текст-рассуждение на 

заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по самостоятельно 

составленному плану). 

Разделять текста на абзацы, выделять 

микротемы каждой смысловой части. 

Уметь самостоятельно определять и 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста с 

опорой на письменный текст.  

Пересказывать разные типы текстов 

объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение 

повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, 

вводных слов, замена слов синонимами. 

Поддерживать диалог на заданную тему 

в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не 

менее 4 реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических 

правил. 

 

 

8 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, 

включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  
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Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 

 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(4 ч.) 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Совершенствовать правильность 

произношения, минимизируя недостатки 

в устной речи. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры 

или минимизируя их (в рамках 

изученного программного материала 8 

класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(8 ч.) 

Образование наречий от 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -о-, -е- (с опорой на 

образец). Образование наречий от 

числительных (с опорой на 

образец). Образование наречий от 

существительных (с опорой на 

образец). Образование сложных 

наречий и использование их в 

речи (с опорой на образец). 

Образовывать наречия от 

прилагательных при помощи суффиксов: 

-о-, -е- по опоре на образец. 

Образовывать наречия от числительных 

по опоре на образец. 

Образовывать наречия от 

существительных по опоре на образец. 

Образовывать сложные наречия с опорой 

на образец. 

Соблюдать на письме изученные 

орфографические правила, включая 

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

разных частей речи, слитное и 

раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(18 ч.) 

Составление словосочетаний по 

типу согласования, управления, 

примыкания (с опорой на 

образец). Составление 

словосочетаний и предложений 

со словами с переносным 

значением и с паронимами. 

Построение фраз с 

использованием 

самостоятельных и служебных 

частей речи (в том числе союзов 

и союзных слов). Согласование 

однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим. 

Составление предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными союзами 

не только – но и, как – так. 

Составление предложений с 

обобщающим словом при 

однородных членах. Составление 

предложений с обращением, 

вводными словами. 

Использование предлогов в речи 

для связи между словами 

(согласно, вопреки, благодаря, 

ввиду, в течение, в продолжение, 

вследствие и др.). 

Использовать различные 

самостоятельные и служебные части 

речи, в том числе союзы и союзные 

слова. 

Составлять словосочетания по типу 

согласования, управления, примыкания 

по опоре на образец и без. 

Согласовывать однородные подлежащие 

со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с 

однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, как 

– так. 

Составлять предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, 

обращением, вводными словами. 

Составлять словосочетания и 

предложения со словами с переносным 

значением и с паронимами. 

Использовать предлоги как средство 

связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в 

продолжение, вследствие и др.). 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (в том числе постановка 
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знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных 

членах). 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(38 ч.) 

Работа с текстом (работа с 

опорой на письменный текст, 

выделение микротем и ключевых 

слов). Пересказ разных типов 

прочитанных или прослушанных 

текстов (объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно 

составленный план, с 

выделением основных микротем 

исходного текста). Краткое 

изложение основного содержания 

прослушанного текста, 

состоящего из одной смысловой 

части (исключение повторов 

слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с 

использованием приемов сжатия 

текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 5 реплик). 

Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование 

фраз). Деловое письмо (текст 

телеграммы, автобиографии, 

заявления о приеме на работу). 

Формулировать собственное связное 

высказывание, обосновывая свою 

позицию. 

Строить собственное рассуждение по 

теме задания с соблюдением 

орфоэпических норм.  

Выделять микротемы текста и подбирать 

к ним ключевые слова (с опорой на 

письменный текст). 

Самостоятельно выделять и 

формулировать микротемы и главную 

мысль текста.  

Уметь на основе наводящих вопросов 

определять и формулировать тему и 

микротемы текста, подбирать к ним тезис 

из текста по аудированию.  

Пересказывать разные типы прочитанных 

или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план, 

выделяя основные микротемы исходного 

текста. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части, исключение 

повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, 

вводных слов. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из 

двух смысловых частей, используя ранее 

изученные приемы сжатия теста и замены 

прямой речи косвенной. 

Редактировать собственные тексты 

(подбирать синонимы, 

переформулировать фразы). 

Поддерживать диалог на заданную тему в 

рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 5 

реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим 

норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 

 

 

9 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год – 68 часов, 

включая диагностику.  

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться.  

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения 

диагностического обследования – не менее 8 часов. 
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Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(2 ч.) 

* могут быть интегрированы в 

другие тематические блоки, 

например, как вводная часть 

логопедического занятия. 

Фонетический и 

орфографический анализ слов (в 

рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум 

по улучшению дикции. 

Правильно произносить и писать, 

исключая специфические ошибки на 

замену звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому сходству, нарушения 

звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

(6 ч.) 

Закрепление навыков 

словообразования. Образование 

существительных с отвлеченным 

значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -

есть- -еств-, -инств- (с опорой на 

образец и без нее). 

Образовывать существительные с 

отвлеченным значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -

еств-, -инств- с опорой на образец. 

Находить в словах изученные 

орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 

(18 ч.) 

Составление различных 

словосочетаний по типу 

согласования, управления, 

примыкания (закрепление). 

Составление и различение 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. Составление фраз 

с союзами и союзными словами. 

Составление предложений с 

косвенной и с прямой речью. 

Составление предложений с 

использованием цитирования в 

устной и письменной речи. 

Правильно произносить и писать 

словосочетания и предложения без 

специфических ошибок, исключая 

аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

Составлять различные словосочетания 

по типу согласования, управления, 

примыкания. 

Составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами в устной и 

письменной речи. 

Составлять предложения с косвенной 

речью, с прямой речью, с 

использованием цитирования в устной и 

письменной речи. 

Применять знания по синтаксису и 

пунктуации (постановка знаков 

препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 

Коррекция и развитие связной 

речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

(42 ч.) 

Аудирование (определение 

основной темы, выделение 

микротем текста и подбор к ним 

ключевых слов). Пересказ 

(разных по типу текстов объемом 

не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, 

с разделением текста на абзацы и 

передачей всех его значимых 

микротем). Текст-рассуждение. 

Текст-убеждение. Пересказ 

текста с использованием приемов 

его сжатия (сокращение текста из 

Формулировать собственное связное 

высказывание в процессе учебной 

дискуссии, отстаивая свои убеждения. 

Самостоятельно строить собственное 

рассуждение, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, 

убеждать. 

Выделять микротемы текста и подбирать 

к ним ключевые слова (по аудированию). 

Самостоятельно определять и 
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10 предложений до 5). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на 

основе полученных знаний, 

объемом не менее 6 реплик). 

Учебная дискуссия на заданную 

тему. Деловое письмо 

(повторение и закрепление 

практических навыков 

оформления деловых бумаг и 

писем). 

формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста 

(по аудированию).  

Пересказывать разные типы 

прочитанных или прослушанных текстов 

объемом не менее 140 слов с опорой на 

составленный план, сохраняя значимые 

микротемы исходного текста. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, с использованием 

приемов сжатия, разделив его на абзацы 

и передав все значимые микротемы. 

Поддерживать диалог на заданную тему 

в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не 

менее 6 реплик; 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с 

соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количест 

во часов 

1-4. Диагностика Выполнение заданий, определяющих 

состояние лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. Выполнять 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

4 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки (6 ч.) 

5-6. Ударение. Роль ударения. 

Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям . 

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова . Гласные после шипящих и 

Ц. 1 выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Повторяют понятие 

«орфограмма»; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды 

орфограмм. Знакомятся с понятием 

морфемы, графически выделяют 

морфемы в слове. Читают текст, 

определяя ударные и безударные 

гласные. Усваивают правило написания 

безударных гласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: 

вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая 

проверочные слова. Учатся различать 

одинаково произносимые слова с 

2 

7-8. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

2 

9-

10. 

Гласные после шипящих и Ц. 2 
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разным написанием. Пишут под 

диктовку 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки (10 ч.) 

11-

12. 

Парные звонкие и глухие 

согласные в слабых позициях 

(на конце и в середине слова) 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Анализируют слова и 

распределяют их в группы по способу 

проверки написания согласных в корне. 

Усваивают правило написания 

проверяемых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило. 

Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным 

написанием. Участвуют в 

лингвистической игре, направленной на 

запоминание правописания словарных 

слов 

2 

13-

14. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости 

согласных двумя способами: 

гласными второго ряда и 

мягким знаком 

2 

15-

16. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый 

знак. Дифференциация 

разделительного мягкого и 

твёрдого знаков 

2 

17-

18. 

Непроизносимые согласные 2 

19-

20. 

Двойные согласные 2 

Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

 (7 ч.) 

21. Основа слова и окончание Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

1 

22. Корень слова. Однокоренные 

слова 

1 

23. Приставка. Роль приставки в 

изменении значения слова.  

1 
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24. Слова с приставками, 

противоположными и 

близкими по значению 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют лексико -

грамматическое значение слова. 

Находят окончание и основу слова. 

Подбирают к слову родственные слова, 

выделяют корень слова. Распределяют 

слова с омонимичными корнями на 

группы, определяют лексическое 

значение слов каждой группы. Находят 

в предложении и тексте сложные слова. 

Определяют лексическое значение 

сложных слов. Образуют из 

предложенных корней сложные слова. 

Определяют лексико- грамматическое 

значение слова. Выделяют в словах 

суффикс. Образуют существительные с 

помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Образуют 

существительные, обозначающие 

название детенышей, профессий с 

помощью суффиксов. Образуют 

качественные и относительные 

прилагательные с помощью суффиксов. 

Выделяют в словах приставку. 

Образуют слова с помощью приставок 

з-, с-. Образуют слова с помощью 

приставок пре-, при-. Образуют глаголы 

с помощью приставок. Объясняют 

лексическое значение однокоренных 

глаголов. Образование качественных 

прилагательных с помощью различных 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, 

- еват-) . Образование относительных 

прилагательных (-ов-,-ев-, - н-, -ян-, -ск-, 

-енн-) . Образование притяжательных 

прилагательных (-ин-, …)  

образованных приставочным способом. 

1 

25. Суффикс. Образование 

качественных 

прилагательных с помощью 

различных суффиксов (-н-, -

ив-, -лив-,-чик-, -оват-, - еват-

) 

1 

26. Образование относительных 

прилагательных (-ов-,-ев-, - 

н-, -ян-, -ск-, -енн-) 

1 

27. Образование 

притяжательных 

прилагательных (-ин-, …) 

1 
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Дифференцируют приставку и предлог. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология. 

Словоизменение. Имя существительное (4 ч.) 

28. Изменение существительных 

по числам 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия . 

Изменение прилагательных по числам и 

по падежам . Согласование 

прилагательных с существительными в 

роде Согласование прилагательных с 

существительными в числе 1 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют 

морфологические признаки имени 

прилагательного. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж. 

1 

29. Изменение существительных 

по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - 

ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

1 

30-

31. 

Изменение существительных 

по падежам, в том числе 

существительных на –ии, - 

ие, -ия (Д.п., П.п.) 

2 

Словоизменение. Имя прилагательное (7 ч.) 

32. Род имён прилагательных Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

1 

33-

34. 

Изменение прилагательных 

по числам и по падежам 

2 
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35-

36. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют 

морфологические признаки имени 

прилагательного. Составляют 

предложения с именами 

прилагательными. Согласуют имена 

прилагательные с именами 

существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных, 

определяют их род, число, падеж 

2 

37-

38. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в числе 

2 

Словоизменение. Глагол (8 ч.) 

39-

40. 

Изменение глаголов по 

временам 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют 

морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения по рисунку. 

Определяют лицо и время глаголов, 

приведённых в упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределённую форму 

2 

41-

42. 

Изменение глаголов по 

числам 

2 

43-

44. 

Изменение глаголов по родам 

в прошедшем времени. 

Согласование с именем 

существительным 

2 

45-

46. 

Согласование глаголов с 

существительными в числе 

2 
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Развитие анализа структуры предложения (8 ч.) 

47-

48. 

Предложение. 

Грамматическая основа. 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют лексико -

грамматическое значение слова. Учатся 

различать части речи: по значению, по 

роли в предложении, по 

грамматическим категориям. Отличают 

словосочетания от слова, предложения. 

Согласовывают слова в словосочетании 

и предложении. Работают с 

деформированным предложением. 

Определяют границы предложений. 

Распространяют простые предложения. 

2 

49-

50. 

Второстепенные члены 

предложения 

2 

51-

52. 

Однородные члены 

предложения 

2 

53. Обращение 1 

54. Прямая и косвенная речь 1 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация. 

(8 ч.) 

Диагностика (6 ч.) 

55. Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам. 

Уметь определять  и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, 

словосочетаниям, используя 

разнообразные языковые средства. 

1 

56. Составление коротких 

рассказов-описаний 

предмета. 

Составлять рассказ-описание заданных 

предметов. 

Составлять полный ответ на вопрос, 

учитывая связь предложений в тексе. 

1 
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Производить фонематический синтез 

слов. 

57. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке, определять и раскрывать тему 

текста, составлять связное 

высказывание, использовать 

разнообразные языковые средства. 

1 

58. Составление рассказов из 

деформированного текста (4-

6 предложений). 

Составлять рассказ из 

деформированного текста. 

1 

59. Пересказ текстов 

описательного характера с 

опорой на серию картинок и 

последовательность 

действий с использованием 

серии сюжетных картинок, 

опорных слов-действий. 

Составлять пересказ 

повествовательного текста с опорой  на 

серию сюжетных картинок и слова-

действия. 

Осуществлять фонематический анализ 

слов. 

1 

60. Краткий пересказ. 

Составление плана 

пересказа. 

Составлять полные предложения- 

объяснения лексического значения 

слова, кратко пересказывать 

повествовательный текст, определять 

последовательность частей текста, 

составлять план рассказа и использовать 

составленный план при кратком 

пересказе. 

Осуществлять фонематический анализ 

слов. 

1 

61-

62. 

Обучение творческому 

рассказыванию по 

обозначенному  началу  

(концу) рассказа. 

Определять и раскрывать тему текста, 

собирать материал по теме, точно 

употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста. 

2 

63. Диктант. 1 

64. Работа над ошибками. 1 

65-

68. 

Диагностика устной и 

письменной речи 

(списывание, изложение, 

сочинение). 

Выполнение заданий, определяющих 

состояние лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. Выполнять 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количест 

во часов 

1-4. Диагностика Выполнение заданий, определяющих 

состояние лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. Выполнять 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

4 

Словоизменение. Глагол (8 ч.) 

5-6. Изменение глаголов по 

временам 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Определяют 

морфологические признаки глагола. 

Составляют предложения по рисунку. 

Определяют лицо и время глаголов, 

приведённых в упражнениях. Ставят 

глаголы в неопределённую форму. 

2 

7-8. Изменение глаголов по 

числам 

2 

9-

10. 

Изменение глаголов по родам 

в прошедшем времени.  

 

2 

11-

12. 

Согласование с именем 

существительным 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки (9 ч.) 

13-

15. 

Чередование гласных О-А в 

корнях -лож-, -лаг-; -рос-, - 

раст-, -ращ- 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, высказывают 

свое мнение.  

Учатся контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

3 

16-

18. 

Чередование гласных О-А в 

корнях -кос-, -кас-; -гор-, - 

гар- 

3 

19-

21. 

Правописание гласных в 

приставках –пре-, -при- 

3 
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действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально.  

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Усваивают правило 

написания букв а — о в корнях с 

чередованием.  

Выбирают правильное написание слов, в 

которых присутствует изучаемая 

орфограмма.  

Выписывают из орфографического 

словаря ряд слов с изучаемой 

орфограммой. Находят слова с 

приставками пре-, при-, определяют 

правильность написания. Выполняют 

письменную работу, включающую в себя 

списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки (4 ч.) 

22. Правописание согласных в 

приставках 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Образуют слова с 

помощью приставок пре-, при-. 

Образуют глаголы с помощью 

приставок. Объясняют лексическое 

значение однокоренных глаголов, 

1 

23. Правописание согласных в 

приставках 

1 

24. Употребление мягкого знака 

для обозначения 

грамматических форм 

1 

25. Употребление мягкого знака 

для обозначения 

грамматических форм 

1 
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образованных приставочным способом. 

Дифференцируют приставку и предлог. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

Развитие слогового анализа и синтеза (4 ч.) 

26. Правописание сложных слов Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Находят в предложении и 

тексте сложные слова. Определяют 

лексическое значение сложных слов. 

Определяют и объясняют правильное 

написание сложных слов. Образуют из 

предложенных корней сложные слова. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим. 

1 

27. Образование сложных слов 1 

28. 

29. 

Диктант. 

Работа над ошибками. 

1 

1 

Морфемика и словообразование (2 ч.) 

30. Сложные слова. 

Сложносокращённые слова 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

1 

31. Сложные слова. 

Сложносокращённые слова 

1 
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Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Находят в предложении и 

тексте сложные слова. Определяют 

лексическое значение сложных слов. 

Определяют и объясняют правильное 

написание сложных слов. Образуют из 

предложенных корней сложные слова. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

Словоизменение. Имя прилагательное (2 ч.) 

32-

33. 

Степени сравнения имени 

прилагательных 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Характеризуют 

морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую 

роль. Работают с иллюстрацией, 

характеризуя предметы, изображённые 

на ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. Выделяют 

имена прилагательные в разных 

степенях сравнения как члены 

предложения. Выделяют морфемы в 

именах прилагательных в степенях 

сравнения. Устно сравнивают различные 

объекты. Выполняют письменные 

задания в тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

2 
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Словоизменение. Числительное (10 ч.) 

34-

35. 

Согласование порядковых 

числительных с 

существительными 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Распознают 

количественные и порядковые 

числительные при выполнении 

упражнений. Составляют предложения 

с числительными. Отрабатывают 

навыки правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку. 

Составляют словосочетания и 

предложения с порядковыми 

числительными. Анализируют примеры 

объявлений. Составляют и записывают 

своё объявление. Выполняют 

письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический 

режим. 

2 

36-

37. 

Понимание и употребление 

собирательных имен 

числительных, в том числе 

оба, обе 

2 

38-

39. 

Особенности сочетаемости 

имен существительных с 

именами числительными 

2 

40-

41. 

Употребление имен 

числительных при 

выражении точного или 

приблизительного времени 

суток, количества чеголибо 

2 

42-

43. 

Употребление имен 

числительных при 

выражении календарных дат 

2 

Словоизменение. Местоимение (7 ч.) 

44-

45. 

Согласование местоимений с 

существительными 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

2 

46-

47. 

Различение и употребление 

личных местоимений 

2 
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48-

49. 

Различение и употребление 

притяжательных и 

возвратных местоимений 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Находят в 

словосочетании, предложении 

местоимения, определяют форму 

согласования с существительными. 

Подбирают определенную форму 

местоимения к указанному 

существительному. Выполняют 

письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим 

2 

50. Различение и употребление 

определительных, 

неопределённых, 

отрицательных местоимений 

1 

Словоизменение. Глагол (4 ч.) 

51-

52. 

Изменение глагола по лицам 

и числам. 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Составляют предложения 

с глаголами. Распределяют глаголы по 

группам (спряжение). Определяют 

написание личных окончаний глаголов. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

2 

53-

54. 

Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

2 

Развитие анализа структуры предложения (8 ч.) 

55-

57. 

Работа со сплошным 

текстом. Членение 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

3 



75 

 

сплошного текста на 

предложения 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Работа с 

деформированными предложениями. 

Выполняют письменные задания в 

тетрадях, соблюдая 

общеорфографический режим 

58-

60. 

Составление текста из 

предложений, данных в 

разбивку. 

3 

61-

62. 

Составление текста из 

деформированных 

предложений 

2 

Диагностика (6 ч.) 

63. Диктант.  1 

64. Работа над ошибками.  1 

65-

68. 

Диагностика устной и 

письменной речи 

(списывание, изложение, 

сочинение). 

Выполнение заданий, определяющих 

состояние лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. Выполнять 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количест 

во часов 

1-4. Диагностика Выполнение заданий, определяющих 

состояние лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. Выполнять 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

4 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Гласные звуки (8 ч.) 
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5 Чередование гласных в 

корнях –бир-, -бер- 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Распознают 

действительные причастия настоящего 

времени. Работают с. таблицей и 

материалом на данную тему. Образуют 

действительные причастия от разных 

глаголов. Изучают правило выбора 

орфограммы в данных причастиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Работают с текстом, насыщенным 

причастиями. Тренируются в написании 

наречий, определяя выбор орфограммы. 

Читают тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят на 

абзацы, находят наречия. Выполняют 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов. 

2 

6 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

2 

7 Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

2 

8 Наречие. Конечные гласные 

наречий 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза. Согласные звуки (8 ч.) 

9-

10. 

Правописание согласной 

буквы Н в суффиксах 

причастий 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

4 

11-

12. 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на – о, -е 

4 
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решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Работают по материалу 

для наблюдений. Производят различные 

замены глаголов на краткие причастия 

или прилагательных на однокоренные 

причастия. Выполняют письменную 

работу, включающую в себя списывание 

и диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. 

Развитие анализа структуры предложения (25 ч.) 

13 Причастие как особая форма 

глагола. Причастный оборот 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Составляют предложения 

с причастными и деепричастными 

оборотами. Соотносят предложения со 

схемами. Распространяют причастия и 

деепричастия, образуя обороты. Читают 

выразительно текст, соблюдая 

пунктуационные знаки. Анализируют 

предложения с предлогами. 

Дифференцируют предлоги и 

приставки. Конструируют предложения 

по заданной схеме. Распространяют 

предложения причастными и 

деепричастными оборотами. Строят 

сложносочиненные и 

2 

14 Анализ предложений с 

причастным оборото 

2 

15 Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Деепричастный оборот 

2 

16 Анализ предложений с 

деепричастным оборотом 

2 

17 Наречие как часть речи. 

Анализ предложений с 

наречиями 

2 

18 Анализ предложений с 

непроизводными предлогами 

(без, до, для, из, к, над, о(об), 

от, по, под, пред, при, про, у, 

с, через) 

2 

19 Анализ предложений со 

сложными предлогами (изза, 

из-под, по-за, по-над) 

2 

20 Анализ предложений с 

производными предлогами 

(ввиду, вместо, вроде, 

вследствие, сверх, насчёт, в 

продолжение, в течение, в 

виде) 

2 
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21-

22. 

Конструирование 

предложений со словами, 

данными в начальной форме, 

включая предлоги 

сложноподчиненные предложении с 

использованием союзов. Выполняют 

письменную работу, включающую в 

себя списывание и диктант слогов, слов, 

предложений и текстов. 

3 

23 Распространение 

предложений 

2 

24 Построение 

сложносочинённых 

предложений с союзами (и, а, 

но) 

2 

25 Построение 

сложноподчинённых 

предложений с союзами 

(чтобы, потому что, и т. д.). 

Их перестроение 

2 

Развитие анализа структуры текста (16 ч.) 

26 Текст. Дифференциация 

понятий «текст», 

«предложение» 

Соблюдают правила работы в группе. 

Включаются в групповую работу и 

участвуют в совместной работе, 

используя общение. Соблюдают речевой 

этикет в ситуации общения: слушают 

ответы и объяснения детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя. Самостоятельно читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией. Читают текст 

интонационно правильно (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые 

средства связи. Списывают текст, деля 

на абзацы, попутно работая над 

орфографией. Составляют связный 

текст и озаглавливают его. Пишут 

свободный диктант. Формулируют, что 

такое текст. Составляют план текста. 

Выполняют письменную работу, 

включающую в себя списывание и 

2 

27 Составление текста из 

деформированных 

предложений 

2 

28 Тема текста и его основная 

мысль. Заглавие текста 

2 

29 План. Пересказ текста по 

составленному плану 

2 

30 Подробное изложение 

повествовательных текстов 

2 

31 Подробное изложение с 

творческими дополнениями 

2 

32 Сжатое изложение 2 

33 Выборочное изложение 2 
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диктант слогов, слов, предложений и 

текстов. 

Диагностика 

34. Диагностика включающая в себя списывание и 

диктант слогов, слов, предложений и 

текстов 

4 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных 

видов деятельности 

Количес

тво 

часо

в 

1 Диагностика Выполняют задания, 

определяющие  состояние 

лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. Выполняют письменную 

  работу, 

включающую в себя списывание и 

диктант слогов,   слов, 
предложений и текстов 

2 

2 Диагностика 2 

Развитие анализа структуры предложения (32 ч) 

3 Уточнение представлений о 

предложении. Типы 

предложений по цели 
высказывания 

Соблюдают    правила работы  в 

группе. Включаются в групповую 

работу и участвуют в совместной 

работе,    используя     общение. 

Соблюдают    речевой  этикет  в 

ситуации    общения:     слушают 

ответы   и     объяснения     детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать  индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя.   Самостоятельно   читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией.            Отличают 

словосочетания     от        слова, 

предложения.      Согласовывают 

слова  в     словосочетании  и 

предложении.    Работают   с 

деформированным предложением. 

Определяют                границы 

предложений.    Распространяют 

простые              предложения. 

Конструируют  предложения по 

заданным    схемам.    Соотносят 

2 

4 Главные и второстепенные 
члены предложений 

2 

5 Нахождение слов, 
связанных с подлежащим. 

2 

6 Нахождение слов, 
связанных со сказуемым 

2 

7 Конструирование простых 

предложений 

(нераспространённых, 

распространённых) 

2 

8 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием 
в числе 

2 

9 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием 
в роде 

2 

10 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в 

падеже 

2 

11 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием 
в лице 

2 

12 Связь слов в предложении, 
выраженная управлением. 

2 
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 Конструирование 

предложений 
предложения и схему. Выполняют 

письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический режим. 

 

13 Связь слов в предложении, 

выраженная примыканием. 

Конструирование 

предложений 

2 

14 Конструирование 

предложений с 

однородными членами 

2 

15 Конструирование 

предложений с 

обращениями и вводными 

словами 

2 

16 Конструирование 

предложений с 

обращениями и вводными 

словами 

2 

17 Способы передачи   чужой 

речи. Прямая и косвенная речь 
2 

18 Прямая и косвенная речь 2 

Развитие анализа структуры текста (30 ч.) 

19 Пересказ по серии 
сюжетных картинок 

Соблюдают   правила   работы  в 

группе. Включаются в групповую 

работу и участвуют в совместной 

работе,     используя      общение. 

Соблюдают    речевой    этикет  в 

ситуации     общения:     слушают 

ответы   и    объяснения   детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя.   Самостоятельно  читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией.   Доказывают,  что 

приведённые       предложения 

являются   текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств 

связи.  Выполняют    творческие 

задания в группах. Конструируют текст.

 Выполняют   письменные 

задания   в   тетрадях,    соблюдая 

общеорфографический режим. 

2 

20 Пересказ по сюжетной 
картинке 

2 

21 Что такое план 2 

22 Виды планов 2 

23 Пересказ по плану 2 

24 Изложение текста по 
вопросам 

2 

25 Изложение текста по 
опорным словам 

2 

26 Изложение текста по 
коллективно составленному 

плану 

2 

27 Изложение текста по 

самостоятельно 

составленному плану 

2 

28 Типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение 

2 

29 Текст – повествование. 
Составление рассказа 

2 

30 Текст – описание. 
Составление рассказа 

2 

31 Текст – рассуждение 

(объяснение). Составление 

рассказа 

2 

32 Текст – рассуждение 

(доказательство). Составление 

рассказа 

2 
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33 Замена в тексте лица 
рассказчика 

 

            2 

34 Диагностика Выполняют письменную работу, 

включающую в себя списывание и 

диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

2 

 Итого:  68 

 

9 класс 

№ 
п/п 

Тема Характеристика основных 
видов деятельности 

Количес

тво 
часов 

1 Диагностика Выполняют задания, 

определяющие  состояние 

лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. Выполняют 

письменную   работу, 

включающую в себя списывание и 

диктант слогов,   слов, 
предложений и текстов 

2 

2 Диагностика 2 

Развитие анализа структуры предложения (24 ч.) 

3 Уточнение представлений о 

предложении. Типы 

предложений по цели 
высказывания 

Соблюдают    правила работы  в 

группе. Включаются в групповую 

работу и участвуют в совместной 

работе,    используя     общение. 

Соблюдают    речевой  этикет  в 

ситуации    общения:     слушают 

ответы   и     объяснения     детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся работать  индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя.   Самостоятельно   читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией.            Отличают 

словосочетания     от        слова, 

предложения.      Согласовывают 

слова  в     словосочетании  и 

предложении.    Работают   с 

деформированным предложением. 

Определяют                границы 

предложений.    Распространяют 

простые              предложения. 

Конструируют  предложения по 

заданным    схемам.    Соотносят 

2 

4 Главные и второстепенные 
члены предложений 

2 

5 Нахождение слов, 

связанных с подлежащим. 

Нахождение слов, 
связанных со сказуемым 

2 

6 Конструирование простых 

предложений 

(нераспространённых, 

распространённых,  с 
однородными членами) 

2 

7 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в 

числе 

2 

8 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в 

роде 

2 

9 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием 
в падеже 

2 

10 Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в 

лице 

2 

11 Связь слов в предложении, 2 

 выраженная управлением. 

Конструирование 

предложений 

предложения и схему. Выполняют 

письменные задания в тетрадях, 

соблюдая общеорфографический 
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12 Связь слов в предложении, 

выраженная примыканием. 

Конструирование 

предложений 

режим. 2 

13 Конструирование сложных 
предложений с 

сочинительными союзами 

2 

14 Конструирование сложных 

предложений с 

подчинительными союзами 

2 

Развитие анализа структуры текста (36 ч.) 

15 Повторение изученного. 

Тема текста,  основная 

мысль, опорные слова 

Соблюдают    правила   работы  в 

группе. Включаются в групповую 

работу и участвуют в совместной 

работе,       используя      общение. 

Соблюдают    речевой    этикет  в 

ситуации      общения:     слушают 

ответы     и     объяснения    детей, 

высказывают свое мнение. Учатся 

контролировать свои действия и 

коллективно-распределительные 

действия товарищей по группе при 

решении коммуникативных задач. 

Учатся   работать индивидуально. 

Внимательно слушают инструкции 

учителя.   Самостоятельно  читают 

задание к письменным заданиям и 

выполняют их в соответствии с 

инструкцией.   Доказывают,  что 

приведённые       предложения 

являются   текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств 

связи.    Выполняют    творческие 

задания в группах. Конструируют текст.

 Редактируют  собственный 

текст.  Находят и   исправляют 

речевые      ошибки.   Выполняют 

письменные задания в тетрадях, 

соблюдая    общеорфографический 

режим 

2 

16 Типы текстов 2 

17 Структура текста. Понятие 
о микротеме 

2 

18 План. Виды плана 2 

19 Составление планов разных 

видов 
2 

20 Составление плана по 
данному тексту 

2 

21 Изложение с языковым 

разбором текста по 

коллективно составленному 

плану 

2 

22 Редактирование изложения 2 

23 Типы текста. 
Сравнительное описание 

2 

24 Сочинение – сравнительное 
описание 

2 

25 Редактирование сочинений. 

Речевые ошибки 
2 

26 Типы текста. 
Повествование 

2 

27 Сочинение – повествование 2 

28 Редактирование сочинения. 

Речевые ошибки 
2 

29 Типы текста. Рассуждение 2 

30 Сочинение - рассуждение 2 

31 Редактирование сочинения. 

Речевые ошибки 
2 

32 Речевые ошибки и их 
исправления 

2 

33 Диагностика Выполняют письменную работу, 

включающую в себя списывание и 

диктант слогов, слов, 

предложений и текстов 

2 

34 Диагностика 2 

 Итого:  68 
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2.3.2. Психокоррекционные занятия 
Пояснительная записка 

 

Целью психологического и педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является создание условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения.  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-

9 классов с задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена в 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной 

программы основного среднего общего образования обучающихся с ЗПР, на основе 

авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 

классы)» Локаловой Н.П., М.: «Ось-89»,  «Тропинка к своему Я (уроки психологии 

в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М.: Генезис, 2006, 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., 

«Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков психологии». 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических 

функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием 

неблагоприятных факторов, что приводит к отставанию психической деятельности 

(термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 60- х гг. прошлого века). Само 

понятие ЗПР употребляется по отношению к группе детей либо с функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, либо с минимальными 

органическими повреждениями. Клинические и психологические исследования, 

проведённые Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили 

выделить четыре типа задержки психического развития: конституциональный, 

соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения. 

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном 

возрасте. Однако в младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в 

переходе к сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР становится 

явной. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой 

психического развития: 
1. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью 

и истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является 

препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к 

устойчивой целенаправленной деятельности. 

Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, в 

следствие  первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся 

лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению 

развития эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной 

незрелости, несформированности произвольной регуляции поведения, снижении 

познавательной активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому 

уровню самоконтроля. 
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 Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание 

в развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). 

Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и 

словесно-логическое. Имеют затруднения в определении причинно-следственных 

связей и отношений между предметами и явлениями. Как правило, не могут 

выявить отличительные признаки сходных явлений и предметов (им легче 

определить различия явлений противоположного характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. 

Ограничен запас видовых понятий. Еще одной особенностью мышления детей с 

задержкой психического развития является снижение познавательной активности 

(исследования Н.А. Менчинской). Одни дети практически не задают вопросов о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, 

пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в 

основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько 

расторможены, многословны. 

 Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже 

начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения и/или задержка 

темпа развития отдельных сторон речи. 

 Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение 

внимания. Как следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса 

и быстрая утомляемость. 

 Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 

ограниченность объема. 

 Память отличается малым объема, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала 

(знакомых слов, легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при 

отсроченном воспроизведении, забывается полностью или неточностью и 

трудностью воспроизведения. Основной прием запоминания – механическое 

многократное повторение. 

 Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности 

затруднены. Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации 

поведения, немотивированно повышенного фона настроения; повышенная 

внушаемость. Даже в младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и 

некритичны к своему поведению. 

 Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие тяжелой 

жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия для 

удовлетворения его основных психических потребностей в полной мере и 

длительное время. Отмечается фрустрация – блокада уже активизированной ранее 

удовлетворенной потребности. Эмоциональная сфера таких детей страдает, 

наблюдается проявления грубости, импульсивности, расторможенности влечений. 

 Особенности обучения в школе. 

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень 

самоконтроля, не умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, 

направленные на достижение поставленной цели ведут к частым пропускам 

уроков, невыполнение школьных заданий, отставании в усвоении учебного 
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материала, принятии ситуации неуспеха, формирование отрицательного 

отношения к школе и не принятие ответственности за свои поступки и поведение. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 

детей данной категории наблюдаются снижение потребности в общении со 

сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех 

видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями 

в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, 

импульсивен, агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, 

наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам 

со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как 

состояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической 

помощи выйти не может. 

 

Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию 

внимания формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии 

памяти учащихся является формирование у них опосредованного запоминания. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, конкретному 

реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется 

оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, 

осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, 

следовательно, требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно 

закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, 

и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе 

значительно повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной 

ориентации обучающихся, развитию социальной адаптивности, умению 

преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует освоению 

вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых 

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность 

проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития 

детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 

упражнения в основном базируются на различных психодиагностических 

методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, 

являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса 

при проверке уровня развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои 

истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце 

каждого учебного года применяются стандартные, рекомендованные для 

использования в образовательной сфере и снабженные нормативными 
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показателями для соответствующих возрастных групп методики. Программа 

коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, 

внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже 

понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, 

свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, 

эффективнее использовать накопленные знания и навыки на уроках 

обществознания. 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк));  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Основные  принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой, развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 
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образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 Комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог). 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ЗПР.  

Личностные результаты: 

 Положительное отношение к школе. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

 Способность адекватно оценивать причины своего успеха/неуспеха в 

учении.  

 Готовность к дальнейшему профессиональному выбору, 

соответствующему интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся будет или сможет: 

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей. 

 Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся будет или сможет: 

 Выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности и на занятиях и в 

доступной социальной практике. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

 Определять характеристики изучаемого объекта; выбирать  критерии 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся будет или сможет: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

 Определять собственное отношение к явлениям современной жизни и 

формулировать свою точку зрения. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

•    Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Метапредметные 

Обучающийся будет или сможет: 

1. Самостоятельно определять цели деятельности, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

2. Владеть навыками познавательной и учебной деятельности, 

способностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач. 

3. Самостоятельно ориентироваться в различных источниках 

информации и давать  критическую оценку полученной информации. 

4. Самостоятельно принимать решения, определяющую стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

5. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов. 

6. Использовать адекватные языковые средства, ясно и логично 

излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ЗПР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 
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Место курса в учебном плане: 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов  с ЗПР   согласно 

заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в групповой и индивидуальной форме.  

 Количество часов: 35 часов, с периодичностью 1 раза в неделю, время 

занятия составляет 20-30 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от 

рекомендаций ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, при возникновении 

трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР можно оперативно 

дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы. 

Структура занятий: 

1. Организационное начало 

2. Разминка 

3. Основная часть, реализующая цели занятия 

4. Рефлексия. 

Содержание программы 

Развитие внимания.  

Объём внимания. Устойчивость и концентрация, распределение внимания. 

Внимание произвольное  и непроизвольное. Методы развития произвольного 

внимания. 

 Развитие отдельных видов памяти.  

Виды памяти по способу запоминания, по времени запоминания. Приёмы 

эффективного запоминания. Техники запоминания. Зрительная и слуховая память, 

смысловая и механическая память. Мнемотехника. 

 Развитие мыслительных процессов. 

 Правильное значение слова. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Смысловые сочетания слов. Пространственные представления. 

Воображение. Суждения и умозаключения. Правила доказательства. Гибкость 

мышления. Виды отношений между понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Простые и сложные аналогии. Логические задачи. Вербальное и 

невербальное мышление. 

Развитие активной речи.  

 Активный словарь. Словесные ассоциации. Сравнительные признаки. 

Обобщение. Аналогии. Смысловые сцепления частей текста. Общий смысл текста. 

Переносный смысл, выраженный в тексте. Главная мысль текста. Понимание и 

запоминание текста. Понимание пословиц. Сочинение сказок.  
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Учимся общаться.  

Общение в жизни человека. Роль самопознания. Способность принимать друг 

друга, толерантность. Самооценка, её роль в самоанализе. Определение 

эмоциональных состояний других людей. Умение владеть своими эмоциями. 

Уверенность в себе. Уверенное и неуверенное поведение. Правила поведения дома, 

в школе, на улице, в общественном месте. Виды общения: ритуальное, дружеское, 

деловое, личностное. Потребность и мотивы общения. Методы и приёмы активного 

слушания. Самоконтроль. Целеустремлённость. 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема 

занятия 

Задачи Содержание 

занятия 

1-2 «Зачем ты ходишь в 

школу?» 

Определение уровня 

школьной мотивации 

Анкета 

Лускановой Г.Е. 

3-4 «Как ты себя 

чувствуешь в 

школе?» 

Определение уровня 

школьной 

тревожности 

Тест Филлипса 

5-6 «Чему ты уже 

научился в школе?» 

Определение уровня 

интеллектуального 

развития учащихся. 

ТВИ 

7-8 Общение в жизни 

человека 

Первоначальное 

понятие о значении 

общения в жизни 

человека. Принятие 

правил проведения 

занятий. 

1)Знакомство с 

целями курса. 

2)Принятие 

правил 

3)Тест 

«Коэффициент 

моей 

общительности». 

9-10 Зачем нужно знать  

себя? 

Создание мотивации 

на познание самих 

себя. Формирование 

представлений о себе.  

«Цвет 

настроения» 

Самоанализ «Кто 

я? Какой я?» 

«Горячий стул» 

11-

12 

 Я глазами других Формирование 

способности к 

самоанализу. Развитие 

способности 

принимать друг друга. 

«Твоё имя», игра 

«Ассоциации» 
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13-

14 

Мои внутренние 

друзья и мои 

внутренние враги 

Определение 

эмоциональных 

состояний других 

людей, тренировка 

умения владеть своими 

эмоциями 

Определение 

понятия эмоции, 

роль эмоций: 

положительные и 

отрицательные. 

Игры: «Угадай 

эмоцию», 

«Назови 

эмоцию», 

«Изобрази 

эмоцию» 

15-

16 

Уверенное и 

неуверенное 

поведение. 

Понятие сильной 

личности; выработка 

уверенного поведения; 

формирование 

отношения к агрессии. 

Понятие 

целеустремлённой 

личности 

Игра «Зубы и 

мясо», тест «Как 

я ориентируюсь в 

разных 

ситуациях». Игра 

«Вопрос-ответ», 

игра «Поводырь» 

17-

18 

Как научиться 

учиться? 

Обучение приёмами 

учебной деятельности. 

Знакомство с 

требованиями 

основной школы. 

«Сходство и 

различие 

«Правило 6П» 

«Отложенный 

контроль» 

«Слоёный пирог» 

Игровой тренинг 

«Вижу, слышу, 

ощущаю» 

19-

20 

Объём внимания Восприятие объекта в 

целом, восприятие 

нескольких объектов 

одновременно. 

Расширение объёма 

внимания 

Найди предметы. 

Сложи фигуры. 

Найди 

одинаковые 

множества. Чего 

больше? 

21-

22 

Устойчивость 

внимания 

Диагностика 

устойчивости 

внимания, повышение 

уровня развития 

устойчивости 

внимания. 

«Тест простых 

поручений». 

«Графический 

диктант».  Игра 

«Муха» 
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23-

24 

Распределение 

внимания 

Диагностика 

распределения 

внимания, повышение 

уровня развития 

распределения 

внимания. 

Таблицы Шульта, 

«Найди фигуры» 

25-

26 

Произвольность 

внимания 

Повышение уровня 

развития 

произвольности 

внимания. 

Методика 

«Домик», 

корректурная 

проба, «Найди 

слова» 

27-

28 

Секреты нашей 

памяти 

Развитие 

произвольного 

восприятия и 

воспроизведения, 

развитие слуховой 

механической памяти, 

расширение объёма и 

развития зрительной 

памяти. 

«Узнавание 

фигур». 

«Снежный ком», 

«Спрятанные 

числа» 

19-

30 

Техники 

запоминания 

Диагностика 

способности к 

логическому 

запоминанию 

Развитие различных 

видов памяти. 

Методика  «10 пар 

слов 

Игра – 

соревнование 

«Слова по теме» 

Игра«Снежный 

ком» 

«Рассказ в 

числах» 

«Логическое 

объединение» 

31-

32 

Техники 

запоминания 

Развитие 

ассоциативной память 

Методика 

«Пиктограмма» 

«Нарисуй 

рассказ» 

33-

34 

Эффективные 

приёмы запоминания 

Овладение приёмами 

запоминания: 

«опорные слова», 

слова- «связки», план к 

тексту. 

Запомни текст по 

опорным слова. 

Запомни 

предложения с 
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помощью слов-

связок. 

35-

36 

 «Дерево памяти» Обобщение знаний 

учащихся о приёмах 

развития различных 

видов памяти. 

Игра «Что 

изменилось?», 

пиктограммы, 

«Связки» 

37-

38 

Смысловые 

сочетания слов. 

Понятие о 

грамматическом 

окружении слов, 

смысловом сочетании. 

Упражнения на 

понимание 

смысловых 

сочетаний и 

подбор слов.  

39-

40 

Смысловые 

сцепления частей 

текста 

Отработка навыков 

находить смысловые 

сцепления в тексте. 

«Подбери пару», 

«Собери 

пословицы» 

41-

42 

Общий смысл текста Выделение главной 

мысли в тексте 

Понимание 

главной мысли 

пословиц и 

поговорок. 

43-

44 

Переносный смысл 

текста. 

Формирование умений 

связывать конкретную 

мысль в тексте с 

общим смыслом, 

отражающим 

переносный смысл. 

Выделение 

переносного 

смысла в притчах 

и баснях 

45-

46 

Учимся понимать и 

запоминать текст. 

Формирование умений 

отвечать на вопросы 

по тексту. 

Анализ текста 

«Разговоры в 

зоопарке» 

47-

48 

Словесные 

ассоциации. 

Формирование умений 

подбирать слова-

ассоциации. 

Игра «Словесные 

ассоциации» (с 

ограничение и без 

ограничения) 

49-

50 

Сравнительные 

признаки. 

Понятие о признаках 

предметов. Сравнение 

предметов по 

различным признакам. 

Выделение общих 

и отличительных 

признаков. 

51-

52 

Обобщение. Формирование умений 

учащихся обобщать. 

«Найди общее» 

«Назови одним 

словом» 

53-

54 

Аналогии. Формирование умений 

находить по аналогии с 

Игра «Аналогии» 
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образцом 

соответствующие 

признаки предметов. 

55-

56 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Диагностика 

способности к анализу 

и обобщению 

информации 

Развитие приёмов 

аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Диагностика 

уровня развития 

мыслительных 

операций и 

мотивация детей 

на развитие 

мышления 

Тест Э.Ф. 

Замбацявичене 

Игра «Найди 

слово» 

 

57-

58 

Учимся задавать 

вопросы 

Обучение приёмам 

постановки различных 

вопросов 

Формирование умения 

анализировать в 

вопросительной форме 

Развитие 

познавательной 

активности 

Анализ вопросов. 

Придумать 

вопросы к тексту. 

Игра «Больше 

вопросов» 

59-

60 

Учимся отвечать на 

вопросы  

Формирование умений 

строить суждения как 

ответ на вопрос 

Развитие умения 

ориентироваться в 

тексте. 

Игра «Да - нет» 

Игра «Поиск» 

 

61-

62 

Классификация Обучение приёмам 

классификации 

объектов по 

нескольким 

признакам. Развитие 

навыков 

планирования. 

Поиск оснований 

для 

классификации. 

Игра на 

динамичность 

мышления 

63-

64  

Построение 

алгоритма решения 

заданий 

Формирование 

мыслительных 

операций  (анализ, 

Игра «Найди 

девятый» 
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сравнение, 

обобщение) 

Конструирование 

плана-алгоритма. 

Игра 

«Перепутанный 

сюжет» 

65-

66 

Цепочка 

рассуждения 

Обучение построению 

суждений. 

Развитие логической 

связной речи. 

Определение 

понятий с 

несколькими 

видовыми 

признаками. 

Упражнения в 

построении 

суждений при 

определении 

понятий. 

Построение 

суждений при 

ответе на вопрос. 

67-

68 

Правила 

доказательства 

Обучение построению 

умозаключений 

Развитие аналитико-

синтетических 

действий 

Постановка 

проблемного 

вопроса. 

Построение 

доказательства 

Игра 

«Доказательство 

цепочки» 

 

 

6 класс 

 

№ Тема занятия Содержание занятия 

1-2 Вводное занятие. 

Диагностическое. 

Диагностика уровня развития 

отдельных свойств внимания, 

слуховой и зрительной памяти.  

3-4 Диагностическое Диагностика уровня развития 

вербального мышления. Уровня 

учебной мотивации. 

5-6 Повторение. 

Правильное значение 

слова.  

 Понимание значение слова. 

Многозначные слова. Синонимы. 
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7-8 Повторение. 

Понимание текста 

Смысловые сочетания слов. 

Смысловые сцепления частей 

текста. Общий смысл текста. 

Переносный смысл, выраженный 

в тексте. Главная мысль текста. 

Понимание и запоминание 

текста. 

 

9-10 Признаки и свойства 

предметов и объектов 

Упражнения на тренировку 

умений выделять существенные 

и несущественные признаки 

предметов и объектов. 

Игра «Ассоциации» 

11-12 Признаки. Свойства и 

качества предметов и 

объектов. 

Сравнительные признаки 

предметов и понятий. Игра 

«Определи свойства предмета» 

13-14 Активный словарь Обогащение и расширение 

вербального опыта учащихся, их 

общей осведомлённости. 

15-16 Сравнение Развитие умений сравнивать 

объекты и понятия между собой. 

Развитие устойчивости и 

распределения внимания. Игра 

«Сколько объектов в поле 

зрения» 

17-18 Сходство (Аналогии) Развитие умений находить 

сходство между объектами и в 

отношениях между ними. 

19-20 Отношения между 

понятиями. Род-вид. 

Родовидовые 

отношения между 

понятиями. 

Развитие навыков логического 

запоминания. Понятия «род» и 

«вид» 

21-22 Родовидовые 

отношения. 

Определение 

правильных 

обобщений 

Развитие умений находить 

новые свойства предметов, 

умений правильно находить 

обобщающие понятия.  Развитие 

творческого мышления 

23-24 Обобщение и 

ограничение понятий 

Развитие ассоциативного 

понятия. Обучение 
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мыслительным действиям: 

обобщение и ограничение 

понятий. 

 

25-26 Обобщение и 

ограничение понятий 

Развитие активного словаря. 

Развитие творческого 

мышления, мыслительных 

действий по обобщению и 

ограничению понятий. 

27-28 Виды памяти Развитие отдельных видов 

памяти.  

Механическое запоминание. 

Ассоциации. Игры: «Снежный 

ком», «Рассказ в числах» 

19-30 Техника запоминания Обучение способам развития 

различных видов памяти, 

развитие умения применять 

способы запоминания при 

выполнении заданий. Упр. «Что 

изменилось?», «Опорные слова», 

игра «Связки», «План к тексту» 

31-32 Воображение Упражнения: «Раздумья о 

словах» 

«От точки к точке», игра «Новая 

жизнь старых вещей» 

«Придумай животное» 

33-34 Воображение Игра «Истории и сказки» 

35-36 Внимание Развитие отдельных свойств 

внимания: концентрации и 

распределения. Упражнение 

«Наблюдатели», «Пишущая 

машинка», «Слушай и исполняй» 

37-38 Устойчивость 

внимания 

Объём внимания 

 

Выполнение упражнений на 

развитие устойчивости 

внимания: «Запретный номер», 

«Корректурная проба», «Лови 

ошибку» 

Выполнение упражнений на 

повышения объёма внимания 
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39-40 Анализ и обобщение 

информации 

Развитие приёмов аналитико-

синтетической деятельности: 

«Найди девятого», «Матрицы 

Равена». Установление аналогии 

«Найди слово» 

41-42 Классификация Обучение приёмам 

классификации объектов, 

развитие навыков планирования, 

формирование связной речи 

43-44 Отношения между 

понятиями: род - вид 

Выполнение упражнений на 

подбор понятий, определяющих 

родо-видовые отношения между 

понятиями 

45-46 Учимся давать 

определения 

Овладение алгоритмом 

определения понятий; развитие 

связной речи; развитие функции 

обобщения. 

47-48 Цепочка рассуждения Обучение построению суждения, 

развитие логической связной 

речи 

49-50 Правила 

доказательства 

Обучение построению 

умозаключений, развитие 

аналитико-синтетических 

действий. формирование связной 

речи 

51-52 Логические и 

арифметические задачи 

Развитие навыков построения 

суждения и умозаключения 

53-54 Проблемные задачи Обучение приёмам 

планирования при решении 

проблемных задач; развитие 

действий логического анализа и 

обобщения; активизация 

мыслительной деятельности и 

формирование познавательного 

интереса к решению логических 

задач 

55-56 Письменная речь Развитие связной письменной 

речи; обучение приёмам 

планирования письменных работ 
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57-58 Устная речь Развитие связной устной речи, 

обучение приёмам построения 

плана устного ответа 

59-60 Пресс-конференция Преодоление тревожности при 

монологическом выступлении, 

развитие связной речи, 

расширение словарного запаса и 

кругозора 

61-62 Доклад Знакомство с приёмами 

построения доклада; развитие 

связной речи. 

63-64  Наука отдыхать Знакомство с приёмами 

релаксации, обучение приёмам 

организации отдыха. 

65-66 Проектируем будущее Построение образовательного 

маршрута с учётом интересов и 

способностей. 

67-68 Диагностические 

занятия 

Диагностика уровня развития 

отдельных свойств внимания и 

видов памяти 

 

7 класс 

№ Темы занятий Содержание занятий 

1-2 Вводное - информирование о целях и 

задачах курса 

- психогимнастические 

упражнения; 

- игры и упражнения на групповое 

взаимодействие. 

 

3-4 Диагностическое 

занятие 

- исследование уровня развития 

внимания (произвольность, 

концентрация, распределение) 

5-6 Диагностическое 

занятие 

- исследование уровня развития 

памяти (смысловой, механической 

на слова, числа, слуховой, 

зрительной) 

7-8 Пространственные 

представления 

Представьте куб.  

Замените цифры символами.  

Вид комнаты сверху. 
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9-10 Пространственные 

представления 

Деление понятий. 

Вылепите фигуру. 

Рисуем в уме 

11-12 Пространственные 

представления 

Слово в зеркале. 

Измените форму, не меняя 

содержания. 

Угадайте местоположение 

предмета 

13-14 Воображение Разделите понятия. 

Говорящая надпись. 

15-16 Воображение Найдите фигуры  

Измените форму. 

17-18 Внимание Отгадайте слова. 

Найдите фигуры. 

Найдите ошибки в рисунке 

(графический диктант) 

19-20 Внимание Говорящая надпись. 

«Муха» 

21-22 Внимание. Объём. Называйте и считайте.  

Три слова.  

23-24 Внутренний план 

действия 

«Муха»  

Говорим по-марсиански.  

Объясните греческие слова 

25-26 Сравнение Найдите фигуры.  

Одинаковые? Противоположные? 

Разные? 

Ошибки в изображении. 

27-28 Сравниваем понятия Найдите лишнее 

Найдите общее 

19-30 Контекст. 

Многозначные слова. 

Найди значение слов. 

Понимание правильного значения 

слов по контексту. 

31-32 Смысловые сочетания Подберите слова. 

Составьте предложения. 

33-34 Логические формы 

вербального 

мышления 

Определение вида суждения. 

Умозаключение. 

35-36 Логическое мышление Развёртка с буквами. 

Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись. 
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37-38 Логическое мышление Стенографы. 

Дополните до куба. 

Сравниваем понятия 

39-40 Логика в задачах Логические задачи. 

Сериационные ряды. 

41-42 Логика в задачах Логические задачи. 

Найди закономерность. 

43-44 Свойства мышления 

(гибкость, анализ, 

синтез). 

Понимание пословиц. 

Продолжи ряд (1-й и 3-й, 2-й и 4-

й) 

45-46 Свойства мышления 

(критичность, 

целенаправленность, 

самостоятельность) 

Анаграммы. 

Назовите цвета. 

Соотнесите предложения и слова. 

Зеркальное отражения 

(предложения) 

47-48 Понимание текста Опорный конспект в рисунках. 

49-50 Как работать с 

текстом? 

Какие книги считаются научными? 

Практическая работа по 

структурированию текстов. 

51-52 Познание 

эмоционального 

состояния 

окружающих людей 

поведения 

Угадай эмоцию. 

Передай эмоцию. 

Как преодолеть плохое 

настроение? 

 

53-54 Сильные и слабые 

стороны личности 

Что я могу сказать о себе 

хорошее? 

Мои достоинства и недостатки 

55-56 Как повлиять на 

отношение к себе 

окружающих? 

Я узнаю себя. 

Как попросить и отказать. 

57-58 Межличностные 

конфликты 

Разыгрывание  трудных ситуаций 

и анализ вариантов выхода из них. 

59-60 
Учимся решать 

проблемы вместе. 

Обозначаем проблему. 

Учимся рассуждать. 

А что сказал бы ты? 

61-62 Я и мои друзья Обсуждение проблем 

подростковой дружбы.  «Красивые 

поступки», «Общая рука». 

63-64  Одиночество – благо? Анкета «Чувствую ли я себя 

одиноким?»  
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65-66 Хорошие манеры Ступени этикета. Тренинг 

«Разговор по телефону». 

67-68 Диагностическое 

занятие 

Диагностика уровня развития 

смысловой памяти, концентрации 

и произвольности внимания 

 

8 класс 

№ Темы занятий Содержание занятий 

1-2 Вводное занятие. 

Определение уровня 

школьной мотивации. 

- информирование о целях и задачах 

курса 

- психогимнастические упражнения; 

- игры и упражнения на групповое 

взаимодействие. 

3-4 Диагностическое 

занятие. Определение 

уровня школьной 

тревожности. 

- исследование уровня тревожности. 

Тест Филлипса. 

5-6 Диагностическое 

занятие.  

- исследование уровня развития 

внимания (произвольность, 

концентрация, распределение), 

памяти. 

7-8  Диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

 

-  изучение эмоционально-

личностной сферы учащихся: 

тревожность, самооценка, мотивация, 

межличностные отношения. 

9-10 Методы развития 

объёма и устойчивости 

внимания. 

- игры и упражнения на развитие 

объема внимания; 

- игры и упражнения на развитие 

устойчивости и концентрации 

внимания.  

11-

12 

Методы переключения 

и распределения 

внимания. 

- игры и упражнения на развитие 

способности переключать и 

распределять внимание.   

13-

14 

Методы эффективного 

запоминания. 

- игры и упражнения на развитие 

разных видов памяти; 

- игры и упражнения на развитие 

точности запоминания. 

15-

16 

Приёмы 

мнемотехники. 

- игры и упражнения на развитие 

умения использовать приемы 

мнемотехники. 
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17-

18 

 Знакомство с 

методами тренировки 

мышления 

- игры и упражнения на развитие 

операций мышления.  

19-

20 

Приёмы развития 

вербального мышления 

- игры и упражнения на развитие 

логического, словесного мышления. 

21-

22 

Невербальное 

мышление. 

- игры и упражнения на развитие 

невербального логического 

мышления. 

23-

24 

Изучение 

особенностей 

творческого мышления  

- диагностика уровня развития 

творческого мышления с 

использованием теста Торенса 

25-

26 

Творческое мышление 

и креативность. 

Решение 

нестандартных задач. 

- игры и упражнения на развитие 

воображения, творческого мышления; 

- решение нестандартных задач. 

27-

28 

Творческое мышление.  ТРИЗ 

19-

30 

Творческое мышление. «Мозговой штурм» 

31-

32 

Образное мышление. Метод аналогий, метод образно-

понятийного мышления. 

33-

34 

Творческие игры Игры «Поймай кота», «Друдлы», 

«Матрица памяти», «На букву …» 

35-

36 

Развитие самопознания 

и рефлексии.  

- информирование о процессах 

самопознания  и рефлексии; 

- групповая дискуссия. 

37-

38 

Анализ собственного 

состояния. 

Самокритичность. 

- упражнения на развитие умений 

описывать собственное физическое и 

эмоциональное состояние и его 

регулировать; 

- игры на групповое взаимодействие.  

39-

40 

Приёмы регулирования 

эмоционального 

состояния. 

- метод «Манадала»; 

 

41-

42 

Приёмы сдерживания 

негативных эмоций. 

- сказкотерапия; 

 

43-

44 

Методы релаксации. - релаксационные упражнения. 

 

45-

46 

Агрессия. Виды. 

Причины. 

- информирование: что такое 

агрессия, какая она бывает? 



104 

 

Информационный 

блок. 

47-

48 

Диагностика 

агрессивного 

поведения учащихся. 

Методика Басса-Дарки 

49-

50 

Способы снижения 

агрессивности. 

Самоконтроль. 

- психогимнастические упражнения; 

- игры на групповое взаимодействие. 

51-

52 

Индивид и личность. 

Характер человека. 

- информирование; 

- групповая дискуссия. 

53-

54 

Формирование 

характера. 

Положительные и 

отрицательные черты, 

как формируются? 

- групповая дискуссия; 

- тест «Какой у тебя характер?» 

55-

56 

Роскошь человеческого 

общения. 

Коммуникабельность. 

- упражнения на формирование 

навыков невербального общения; 

- игры на групповое взаимодействие. 

57-

58 

Классификация типов 

общения. 

- информирование о типах общения и 

их роли в социализации личности. 

59-

60 

Навыки общения. - упражнения на формирование 

навыков некоторых видов общения 

(ритуального, гуманистического) 

- игры на групповое взаимодействие. 

61-

62 
Навыки делового 

общения. 

- упражнения на формирование 

навыков делового общения; 

- игры на групповое взаимодействие. 

63-

64  

Диагностическое 

занятие 

«10 пар слов, не связанных по 

смыслу», «Запомни и найди фигуры»,  

65-

66 

Диагностическое 

занятие 

ШТУР 

67-

68 

Коммуникативная игра 

«Необитаемый остров» 

- ролевая игра на групповое 

взаимодействие 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия 
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1-2 Вводное занятие. Роль 

общения в жизни 

человека. 

Диагностика коммуникативных 

навыков. 

3-4 Виды общения. Информирование учащихся о 

различных подходах к 

классификации видов общения: по 

содержанию, по целям, по 

средствам, по направлениям, по 

характеру связей, по характеру 

субъектов, по времени, по 

инструментам. 

5-6 Средства общения. Знакомство учащихся с основными 

средствами общения (речь, 

знаковые системы, сигналы, 

внешний облик человека, 

тактильно-мышечная 

чувствительность, произведения 

искусства, обмен предметами, 

вещами) 

7-8 Типы общения. Знакомство учащихся с типами 

общения: ритуальным, деловым, 

личностным и т. д. 

9-10 Коллектив. Личностно-

групповое общение. 

Знакомство с видами отношений 

между людьми в группе: 

сотрудничество, паритет, 

соперничество, конкуренция, 

конформность. 

11-

12 

Невербальное общение: 

мимика, позы, жесты. 

Информирование учащихся о роли 

мимики и контакта глаз в общении 

с людьми, об основных 

закономерностях «языка жестов» 

 

13-

14 

Виды вербального 

общения. 

Устная и письменная речь, их роль в 

передаче информации от поколения 

к поколению. 

15-

16 

Активное слушание. 

Приёмы. 

Знакомство и овладение приёмами  

активного слушания. 

17-

18 

Речевой этикет. Овладение формулами речевого 

этикета. Информирование 

учащихся об уровнях усвоения 
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правил этикета. Овладение 

приёмами усвоения правил 

поведения. 

19-

20 

Стратегия и тактика 

деловой беседы. 

Знакомство учащихся с основными 

правилами деловой беседы: 

партнёрство и 

регламентированность. 

21-

22 

Правила эффективной 

подачи и понимания 

информации. 

Создание условий для 

формулирования подростками 

правил эффективной подачи и 

приёма  информации и самооценки 

сформированности этого навыка. 

23-

24 

Барьеры общения: 

внешние и внутренние. 

Анализ учащимися 

информационных и 

коммуникативных барьеров из 

собственного жизненного опыта. 

25-

26 

Стереотипы в общении. Анализ стереотипов из 

собственного жизненного опыта: 

внешность человека, 

профессиональные, возрастные и 

этнические качества человека. 

Анализ эффектов, 

сформированных в процессе 

общения: ореола, образа, 

первичности, последней 

информации. 

27-

28 

Позиции в общении. Анализ  собственных позиций в 

общении  в различных жизненных 

ситуациях  как действий, 

осознанно или неосознанно 

направленных на изменение и 

регулирование своей или чужой 

позиции в общении. 

19-

30 

Стили общения. Информирование об особенностях 

поведения людей при 

авторитарном, демократическом, 

либеральном стилях общения. 

Анализ собственного поведения в 

разыгрываемых ситуациях в роли 

лидера. 



107 

 

31-

32 

Конфликты. Причины 

конфликтов. 

Анализ собственного опыта 

конфликтного взаимодействия. 

33-

34 

Виды конфликтов. Стили 

поведения в конфликте. 

Знакомство учащихся  с 

различными подходами к 

классификации конфликтов 

35-

36 

Способы разрешения 

конфликтов в деловом 

общении. 

Знакомство с основными 

стратегиями выхода из 

конфликтных ситуаций: 

соперничество, компромисс, 

сотрудничество, уход, 

приспособление. 

37-

38 

Способы разрешения 

конфликтов в личностном 

общении. 

Способствовать развитию навыков 

разрешения конфликтных 

ситуаций.  

39-

40 

Способы 

предупреждения 

конфликтных ситуаций. 

Знакомство со стратегией 

поведения, предупреждающей 

конфликт в межличностном 

общении. 

41-

42 

Эмоциональные 

состояния человека.  

Информирование о различных 

эмоциональных состояний 

человека;  анализ причин, 

вызывающих определённые 

эмоции на собственном жизненном 

опыте. 

43-

44 

Способы управления 

эмоциями. 

Развитие  рефлексии 

эмоциональных состояний. 

45-

46 

Общение в социальных 

сетях. Плюсы и минусы.  

Анализ положительного и 

отрицательного опыта общения в 

социальных сетях. 

47-

48 

Правила безопасного 

общения в соцсетях. 

Развитие критического отношения 

к информации, размещаемой в 

социальных сетях.  

49-

50 

Молодёжные 

субкультуры. 

Знакомство с содержанием  и 

средствами воздействия на 

молодёжь представителей 

различных молодёжных течений. 

51-

52 

Застенчивость - 

достоинство или 

недостаток? 

Анализ поведения людей, 

оказавшихся в неожиданной  

трудной для себя ситуации. 
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53-

54 

Достоинства личности. 

Нравственные ценности. 

Знакомство с понятием личностные 

достоинства как оценка со стороны 

общества и как самооценка 

личности своих моральных и 

интеллектуальных качеств. 

Информирование о нравственных 

ценностях  народов различных 

культур. 

55-

56 

«Безобразное» в жизни 

человека. 

Самоанализ недостатков.  

57-

58 

В мире соблазнов. Виды зависимостей. Профилактика 

вредных привычек. 

59-

60 

Человек и его ошибки. Создание «памятки выхода из 

собственных жизненных ошибок» 

61-

62 

Экстремальная ситуация. 

Стратегия поведения. 

Знакомство с понятием 

экстремальная ситуация, типами 

ситуаций. Стратегии поведения в 

данных ситуациях. 

63-

64  

Самовоспитание. Понятие самовоспитание. Способы 

самовоспитания. 

65-

66 

Когда общение роскошь. 

Как уйти от одиночества? 

Анализ собственных нравственных 

качеств, определяющих 

успешность общения. 

67-

68 

Заключительное занятие. 

Психологическая 

гибкость и 

коммуникабельность. 

Диагностика уровня развития 

коммуникабельности и 

психологической гибкости в 

общении. 

 

 

2.3.3. Психокоррекционные занятия (дефектолог) 
 

Пояснительная записка 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития 

Дети с задержкой психического развития имеют характерные особенности 

мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов 

работы на уроке. У детей отмечаются поверхностность мышления, его 

направленность на случайные, единичные признаки, инертность, малоподвижность 

мыслительных процессов, склонность к копированию, подражательности. Особо 

выделяются дети с ЗПР церебрально-органического происхождения, у которых 

более выражены нарушения умственного развития, обусловленного резидуально-

органической недостаточностью центральной нервной системы. 
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У детей с ЗПР в начале школьного обучения оказываются 

несформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены 

подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными 

в процессе выполнения задания, Они неусидчивы, нецеленаправленны в работе. 

Эти дети имеют бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный 

словарный запас. У этих детей способность к приобретению новых знаний ниже, 

чем у их сверстников. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно- развивающей 

области учебного плана при реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР. 

Характерные для обучающихся с ЗПР специфические трудности освоения 

програ ммного материала, обусловленные парциальной недостаточностью высших 

психических функций, определяют необходимость специальной коррекционной 

поддержки процесса об учения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

пролонгированной коррекционной работе, напр авленной на развитие 

необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослабление нарушений познавательных процессов, а также в 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Общая характеристика коррекционного курса 
Программа коррекционно-развивающих курсов (далее ПКРЗ) 

"Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен на развитие 

необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цели и задачи изучения ПКРЗ 

Цель ПКРЗ - преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

Задачи ПКРЗ: 

Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 

Развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Место ПКРЗ в учебном плане 

ПКРЗ входит в программу коррекционно-развивающей работы АОП ООО 

школы № 36 г. Калининграда. 
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Основные содержательные линии ПКРЗ 

В соответствии с целями и задачами ПКРЗ "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль 1. "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности" разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации", 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", 

"Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие", 

"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов". 

Модуль 2. "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале" разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", 

"Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов", 

"Познавательные действия по преобразованию информации". 

Содержание ПКРЗ 

5 класс 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими 

на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, 

океан). 

Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). 

Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и 

явления (например, живые организмы, цветковые растения, грибы, тундра, угол, 

прямоугольный треугольник, материк). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления 

(например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение к 

выводу по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов 

по грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, 

классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные 

и неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; математических 

выражений с пропущенными знаками, числами; целостности исторического 

события с опорой на слова из справки). Восстановление текста из слов, 

предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения. 
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Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей на материале исторических и 

естественно-научных текстов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных 

явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. 

Определение причины и следствия явления или события, определение связи. 

Определение видового и родового понятий (например, животные - 

млекопитающие, хвойное дерево - ель). 

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных 

понятий по существенным признакам с исключением лишнего. 

Обобщение и конкретизация житейских понятий/простых учебных понятий 

(например, горы - Альпы, острова - Мадагаскар, равнины - Восточно-Европейская, 

океаны - Индийский). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие». 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). 

Обобщение правила и формулирование вывода на основе анализа и 

наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на материале 

учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, - чн). 

Умозаключение по аналогии. 

Определение конкретного понятия/простого учебного понятия через род и 

видовое отличие по алгоритму учебных действий (например, пылесос - 

электроприбор - уборка помещений). Подведение объекта под понятие (на 

материале житейских понятий/простых учебных понятий). 

Построение суждений на основе сравнения предметов и явлений с 

выделением при этом общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка 

- полуостров, так как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная 

водой). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в 

пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. 

Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере поступков 

героя рассказа, истории. 

Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной 

ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. 

Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
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Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением 

простых инструкций из двух-трех шагов. 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила по визуальной 

опоре (например, правописание падежных окончаний существительных, 

письменный прием деления многозначного числа на двузначное; определение 

спряжения глагола; буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению 

понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). 

Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. 

Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 

воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. 

Зрительно-моторная и слухо-моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. 

Знакомство с приемами опосредованного запоминания. 

Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при 

решении практических задач. 

Создание собственных текстов на основе справочной информации по 

направляющей помощи педагога. 

Анализ информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты (например, нахождение на карте равнин, низменностей, 

возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, схема царств живой 

природы). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Текст. 

Смысловая структура текста. 

Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. 

Отработка логических приемов переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование текстовой информации в таблицу. 

Ориентировка в схематично представленной информации. 

Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). 
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6 класс 

Модуль1. «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности». 

Раздел 1.«Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации». 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на 

материале учебных предметов, оперирование признаками, определение суще 

ственных признаков. Различение существенных и несущественных признаков 

житейских понятий/простых учебных понятий. 

Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по 

заданным правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные части 

речи; с обственные и нарицательные имена существительные). Словесное 

определение основания классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов (история, география, биология, 

литература). смысловое Анализ целостности контекста: связь частей в единое 
целое, понимание значения неизвестного слова или 

контекста, установление скрытых связей между 

событиями. 

выражения на основе 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основании сопост 

авления существенных признаков . 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных оп 

ераций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла. 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение 

лишнего из ряда этих понятий, объединенных общим признаком. Установление 

причинно-следственных зависимостей в исторических событиях (определение 

причины и следствия события). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, 

анализ наиболее вероятных из них, определение возможных последствий (причины 

и последств ия наводнения, засухи, извержения вулкана). 

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание 

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в 

суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. 

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных 

призн аков и установление связи между ними. 

Алгоритм подведения объекта под учебное понятие. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и 
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пояснение обобщённо-образного выражения, заключенного в пословице и 

поговорке. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Сопоставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с 

жизненной ситуацией на примере собственного опыта. 

Разноплановость значений пословиц и поговорок, применение пословицы и 

пого ворки к разным жизненным ситуациям. 

Модуль 2. «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел 1. «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

правописание не с прилагательными). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

мате риале (например, государство; усобицы). 

Раздел 2.«Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и ра звитие познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных 

изображений, выделение фигур из сложного чертежа, нахождение противор 

ечивых изображений). Анализ пространственного расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным 

словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; определение 

места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определение наличия 

/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических 

задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной схемати чно 

(например, определение среднемесячной температуры воздуха по диаграмме). 

Раздел 3. «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического символьного представления 

в текстовое и наоборот. 

7 класс 

Модуль 1. "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности" 

Раздел 1. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
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Выделение признаков учебных и научных понятий. Выделение существенных 

признаки учебных и научных понятий. Различение существенных и 

несущественных признаков учебных и научных понятий. Классификация учебных 

и научных понятий по заданным правилам, словесное определение основания 

классификации и каждого класса. Синтезирование объекта: восстановление 

причинно-следственных зависимостей из частей текста. Сравнение учебных и 

научных понятий на основании сопоставления существенных признаков. 

Раздел 2. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление общности в логических и семантических единицах. 

Определение причинно-следственной зависимости между явлениями. Обобщение 

учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных понятий, объединенных 

общим признаком. Установление закономерностей в процессах и явлениях. 

Раздел 3. «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием 

логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и необратимых предположений. Определение научного 

понятия по опорной схеме. 

Раздел 4. Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание 

нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных 

суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение пословиц и 

поговорок с социальными ситуациями, иллюстрирующими одобряемое и 

неодобряемое поведение. 

Модуль 2. «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1. «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма собственных действий. Соблюдение алгоритма 

учебных действий при работе с правилом, при решении учебной задачи на 

изучаемом программном материале. Определение понятий по заданному 

алгоритму на изучаемом программном материале. 

Раздел 2. «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и развитие познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем 

переработки зрительной информации; объем переработки слухоречевой 

информации). Оперирование приемами запоминания и воспроизведения 

информации: использование смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, 

отбор необходимой информации в соответствии с учебной задачей, 

упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. Подведение под 

вывод на основе источника информации, нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод. Определение в тексте тезиса, соответствующего 

содержанию и общему смыслу текста. Анализ, сопоставление и сравнение 
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информации, представленной в тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, 

карте. Оперирование информацией, представленной схематично. 

Раздел 3. «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение 

текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). 

Составление плана-конспекта текста на материале учебных предметов 

8 класс 

Модуль 1. "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности" 

Раздел 1. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и 

установление их соотношения. Группировка информации из различных 

источников. Синтезирование информации: восстановление недостающих событий 

по логической зависимости. 

Сравнение фактов и процессов на основе установления и сопоставления 

обобщенных характеристик по составленному плану или образцу. 

Раздел 2. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста. Формулирование вывода 

на основе обобщения отдельных частей текста. Определение противоречия, 

содержащегося в одном или нескольких текстах. Соотношение фактов с общей 

идеей текста, установление причинно-следственных связей, не показанных в тексте 

напрямую. Установление логических отношений между понятиями. Расположение 

понятий в последовательности от частного к общему. 

Раздел 3. «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение 

предположения соответствующей информацией на основе текстового источника. 

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: все, 

некоторые, ни одно, некоторые не. Определение достоверности предложенной 

информации, высказывание оценочных суждений на основе текста. Определение 

понятий через другие понятия, установление соподчиненности понятий 

Раздел 4. Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных 

ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль 2. «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1. «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или 

практических задач. Выполнение алгоритма учебных действий при работе с 

правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном материале. 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале. 
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Раздел 2. «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и развитие познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

составление схем-опор, опосредованное запоминание, использование 

мнестических символов. 

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников. Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. Оперирование информацией, 

представленной схематично 

Раздел 3. «Познавательные действия по преобразованию информации». 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

9 класс 

Модуль 1. "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности" 

Раздел 1. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений, 

событий, учебных и научных понятий: общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. Анализ 

объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое суждение (например, 

на основе описания опыта и его результата; на основе описания действий человека 

суждения об их возможных последствиях). Анализ, сравнение, классификация и 

обобщение фактов, процессов и явлений на учебном материале (например, анализ: 

правонарушение и его признаки; классификация: права человека (экономические, 

социальные, культурные); сравнение: неосторожность и умысел). Анализ 

информации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: выделение 

существенной информации из текстов разных видов. Синтезирование информации: 

восстановление контекста путем подбора соответствующего понятия; 

восстановление текста путем восполнения выпущенных фрагментов 

Раздел 2. «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. Обобщение 

информации, представленной в разных модальностях. 

Раздел 3. «Развитие логических умений делать суждения умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста. Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде 

примеров из текста. Формулирование вывода на основе анализа разных точек 

зрения, приведение собственной аргументации. Определение понятия на основе 

распознавания системы признаков и установления их соотношения, при 

необходимости по смысловой опоре (например, юридическая ответственность, 

гражданское право). Подведение под понятие. Конкретизация понятия через другие 

понятия, определение практического значения и применения понятия (например, 

законодательство, право). 
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Раздел 4. Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. 

Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 

Модуль 2. «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел 1. «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, 

пунктуационный разбор предложения). Выполнение алгоритма учебных действий 

при работе с правилом, при решении учебной задачи на изучаемом программном 

материале (например, знаки препинания в сложных предложениях). Определение 

понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном материале (например, 

бессоюзное предложение; популяция; экосистема). 

Раздел 2. «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция 

и развитие познавательных процессов» 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на 

учебном материале. Анализ, переработка и использование информации для 

решения практических задач. Нахождение и использование информации в разных 

жизненных ситуациях и в процессе общения. Использование различных 

источников информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Раздел 3. «Познавательные действия по преобразованию информации». 

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы 

фиксации и представления информации. Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов 

на странице сети Интернет. 

Планируемые результаты освоения ПКРЗ 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет 

(сможет): 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

(умственной) деятельности»: 
оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) 

признакам и предметов, явления, понятий; 

выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; 

устанавливать их соотношение, различать существенные и 

несущественные признаки; 

анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой 

на схему; 

анализировать информацию из различных 

источников, сопоставлять, классифицировать и обобщать ее, уметь 

резюмировать на основе предварительного анализа; 

синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать 

объект как целое, понимать целостность конспекта; 

находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; 

обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при  

необходимости с направляющей помощью; 
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группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

сравнивать объекты, явления, житейские и учебные понятия; 

проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о 

сходствах и различиях; 

сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на 

образец; 

обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» 

на основе выделения общих признаков; 

обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при 

необходимости с направляющей помощью; 

устанавливать логические связи и причинно-следственные 

зависимости между явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого 

программного материала при необходимости с опорой на образец; 

строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, 

любой, каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; опреде 

лять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ; 

делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая 

информац ию, уметь приводить собственную аргументацию; 

подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы 

признаков и установления их соотношения при необходимости по смысловой 

опоре; 

определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно 

заданную информацию; 

проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 

понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и 

поговорок; 

употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к 

разным жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности ка 

на учебном материале»: 

анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и 

слуховую информацию; 

анализировать и восполнять пространственные образы; владеть 

навыкам пространственной ориентировки; 

оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале; 

строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале; 

определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном 

материале; 
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интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в источнике и неявную информацию; 

определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 

владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 

формулировать выводы, основываясь на источнике 

информации, находить аргументы, подтверждающий вывод; 

интерпретировать и обобщать информацию из 

нескольких отличающихся источников; 

кодировать и декодировать информацию; 

анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на 

материале учебных предметов; 

ориентироваться в схематично представленной информации, 

составлять высказывание с опорой на схему; 

строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляю щей помощи; 

делать простой конспект, составлять тезисы устного или письменного 

сообщения; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации при 

необходимости с опор ой на образец; 

уметь критически оценивать информацию, распознавать 

достоверность информации в сети Интернет; 

находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях 

и в общении; составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного 

характера, посты на странице сети Интернет. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

1  Диагностика 1 

2  
Выделение признаков предметов на материале 

учебных предметов. 
1 

3 Характеристика объекта по признакам. 1 

4  

Различение существенных и несущественных 

признаков 
1 
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5  Определение и сравнения признаков сходства и 

различия 
1 

6  

Объединение предметов и явлений в группы по 

определённым признакам 
1 

7  Восполнение целого по части. 1 

8  Восстановление текста из слов, предложений, 

отрывков 
1 

9  Синтезирование текста как целого 1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

10 

 
Установление логической последовательности 

1 

11 

 
Определение причины и следствия явления или 

события, определение связи. 

1 

1 2  
Определение видового и родового понятий. 

1 

3  

Обобщение объектов и конкретных житейских 

понятий/простых учебных понятий по существенным 

признакам с исключением лишнего. 

1 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

14  

Знакомство с построением рассуждений от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). 

1 

15  

Обобщение правила и формулирование вывода на 

основе анализа и наблюдения за

 частными 

случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов. 

1 

16 

 
Умозаключение по аналогии. 

1 

17  

Определение конкретного 

понятия/простого учебного понятия через род и 

видовое отличие по алгоритму учебных действий. 

 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

18 

 

Выделение и пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице и поговорке, на 

примере широко употребляемых пословиц и 

поговорок. 

1 

19 

 Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. 

1 
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Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

20 

 

Знакомство с последовательностью 

выполнения действий и составлением простых 

инструкций из двух- трех шагов. 

1 

21 

 Отработка навыка работы с 

алгоритмом применения правила по визуальной опоре. 

1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

22 
Отработка навыка распределения и переключения 

внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

1 

23 
Дифференциация наложенных объектов. 

1 

    24 

Зрительно-моторная и слухо-моторная 

ориентировка. 

1 

25 

 
Анализ и восполнение пространственных образов. 

1 

26 
Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. 

1 
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27 

 
Анализ и переработка познавательной и учебной 

информации. 

1 

28  

Ориентировка в содержании справочной информации, 

нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

1 

29 

 Различение и определении основной и второстепенной 

информации при решении практических задач. 

1 

30 

Анализ информации, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

31 

Отработка логических приемов переработки информации 

(заполнение таблицы, введение числовых данных). 

1 

32 
Преобразование текстовой информации в таблицу. 

1 

33 

Кодирование и декодирование информации (шифровка 

символами). 

1 

34 
Диагностика 

1 

 

6 класс 

№ Тема 
Количеств 

о часов 

1-2 Наблюдение. Диагностика 2 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
3 Существенные и несущественные признаки 1 

4 Классификация понятий 1 

5 Синтезирование объектов 1 

6 Восполнение недостающихзвеньев 1 

7 Анализ целостности контекста 1 

8 Сравнение понятий 1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
9 Установление логических связей 1 

10 Определение причинно-следственных зависимостей. 1 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 
11 Алгоритм рассуждений 1 

12 Умозаключение по аналогии. 1 

13 Умозаключение из двух и более посылок. 1 
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14 Обобщение признаков 1 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 
15 Обобщено-образное выражение в пословице и поговорке 1 

16 Синонимичность значений пословиц и поговорок. 1 

17 Разноплановость значений пословиц и поговорок. 1 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Освоение алгоритма. 1 

19 Работа с правилом 1 

20 Решение учебной задачи 1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 
21 Зрительная и слуховая информации. 1 

22 Пространственное расположения фигур 1 

23 Выделение опорных слов 1 

24 Воспроизведение текста по опорным словам 1 

25 Извлечение информации по инструкции 1 

26 Таблица, диаграмма, схема, рисунок, карта 1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информац 

ии» 

27 Преобразование информации по образцу 1 

28 Преобразование информации 1 

29 Повторение материала 1 

30 Повторение материала 1 

31 Повторение материала 1 

32 Обобщающее занятие 1 

33 

34 
Наблюдение. Диагностика 2 

 

7 класс 

№ Тема Количеств 

о часов 
1-2 Наблюдение. Диагностика 2 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

3 Существенные и несущественные признаки 1 
4 Классификация понятий 1 
5 Синтезирование объектов 1 
6 Восполнение недостающихзвеньев 1 
7 Анализ целостности контекста 1 
8 Сравнение понятий 1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
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9 Установление логических связей 1 
10 Определение причинно-следственных зависимостей. 1 
Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 
11 Алгоритм рассуждений 1 
12 Умозаключение по аналогии. 1 
13 Умозаключение из двух и более посылок. 1 
14 Обобщение признаков 1 
Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 
15 Обобщено-образное выражение в пословице и поговорке 1 
16 Синонимичность значений пословиц и поговорок. 1 
17 Разноплановость значений пословиц и поговорок. 1 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Освоение алгоритма. 1 
19 Работа с правилом 1 
20 Решение учебной задачи 1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 
21 Зрительная и слуховая информации. 1 
22 Пространственное расположения фигур 1 
23 Выделение опорных слов 1 
24 Воспроизведение текста по опорным словам 1 
25 Извлечение информации по инструкции 1 
26 Таблица, диаграмма, схема, рисунок, карта 1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информац 

цш» 
27 Преобразование информации по образцу 1 
28 Преобразование информации 1 
29 Повторение материала 1 
30 Повторение материала 1 
31 Повторение материала 1 
32 Обобщающее занятие 1 
33 

34 
Наблюдение. Диагностика 2 

 

8 класс 

 
Тема 

Количеств 

о часов 
1-2 Наблюдение. Диагностика 2 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
3 Существенные и несущественные признаки 1 
4 Классификация понятий 1 
5 Синтезирование объектов 1 
6 Восполнение недостающихзвеньев 1 
7 Анализ целостности контекста 1 
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8 Сравнение понятий 1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

9 Установление логических связей 1 
10 Определение причинно-следственных зависимостей. 1 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

11 Алгоритм рассуждений 1 
12 Умозаключение по аналогии. 1 
13 Умозаключение из двух и более посылок. 1 
14 Обобщение признаков 1 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

15 Обобщено-образное выражение в пословице и поговорке 1 
16 Синонимичность значений пословиц и поговорок. 1 
17 Разноплановость значений пословиц и поговорок. 1 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Освоение алгоритма. 1 
19 Работа с правилом 1 
20 Решение учебной задачи 1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

21 Зрительная и слуховая информации. 1 
22 Пространственное расположения фигур 1 
23 Выделение опорных слов 1 
24 Воспроизведение текста по опорным словам 1 
25 Извлечение информации по инструкции 1 
26 Таблица, диаграмма, схема, рисунок, карта 1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информац 

цш» 
27 Преобразование информации по образцу 1 
28 Преобразование информации 1 
29 Повторение материала 1 
30 Повторение материала 1 
31 Повторение материала 1 
32 Обобщающее занятие 1 
33 

34 
Наблюдение. Диагностика 2 

 

9 класс 

№ Тема Количеств 

о часов 
1-2 Наблюдение. Диагностика 2 

Модуль 1 «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации 
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3 Существенные и несущественные признаки 1 

4 Классификация понятий 1 
5 Синтезирование объектов 1 
6 Восполнение недостающихзвеньев 1 
7 Анализ целостности контекста 1 
8 Сравнение понятий 1 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

9 Установление логических связей 1 
10 Определение причинно-следственных зависимостей. 1 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

11 Алгоритм рассуждений 1 
12 Умозаключение по аналогии. 1 
13 Умозаключение из двух и более посылок. 1 
14 Обобщение признаков 1 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

15 Обобщено-образное выражение в пословице и поговорке 1 
16 Синонимичность значений пословиц и поговорок. 1 
17 Разноплановость значений пословиц и поговорок. 1 

Модуль 2 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

18 Освоение алгоритма. 1 
19 Работа с правилом 1 
20 Решение учебной задачи 1 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

21 Зрительная и слуховая информации. 1 
22 Пространственное расположения фигур 1 
23 Выделение опорных слов 1 
24 Воспроизведение текста по опорным словам 1 
25 Извлечение информации по инструкции 1 
26 Таблица, диаграмма, схема, рисунок, карта 1 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информац 

цш» 
27 Преобразование информации по образцу 1 
28 Преобразование информации 1 
29 Повторение материала 1 
30 Повторение материала 1 
31 Повторение материала 1 
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32 Обобщающее занятие 1 
33 

34 
Наблюдение. Диагностика 2 
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2.4. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к 

обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является 

формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих 

логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-

логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: по отношению к 

обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие 

речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к 

обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, поведения и 

эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является 

обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекционном 

процессе. 

 

 

Целевой раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 

УУД) у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; повышение эффективности 

усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно- практических 

конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

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

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, 

активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении 

социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

Описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах 

 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
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Формирование базовых логических действий: 

 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учетом выделенных критериев; самостоятельно 

выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; устанавливать причинно-следственные 

связи при изучении литературных явлений и процессов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

том числе в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы; 
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных 

и стендовых докладах на конференциях. 

 

Работа с информацией: 

 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 

речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных 

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

средствами общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или 

проекта при использовании устной речи, самостоятельно составленной 

компьютерной презентации выполненного лингвистического исследования, 

проекта. 

 

 Иностранный (английский) язык. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать 

словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы 

иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами 

родного и иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, 

слова, словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 

 

Работа с информацией: 

 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной 

задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от 

поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 

устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 

восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

сети Интернет. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском 

языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: 

ведущего и исполнителя; 
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выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 

альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы с использованием компьютерной презентации. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять 

задачи между участниками; воспринимать речь партнера при работе в паре или 

группах, при необходимости ее корректировать; корректировать свою 

деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в ходе их 

выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 

 

Математика и информатика. Формирование 

универсальных учебных познавательных 

действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов; различать свойства и 

признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами; анализировать изменения и находить 

закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и", "или", "если..., то..."; 

обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему; использовать кванторы "все", "всякий", "любой", 

"некоторый", "существует"; приводить пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели; воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 
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создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты; представлять выводы, результаты опытов и 

экспериментов, используя, в том числе математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией: 

 

использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих 

в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; 
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коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации; анализировать и оценивать 

собственную работу, например: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки; 

 

Естественно-научные предметы. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 

исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды; исследование процесса 

испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента 

(обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком). 

 

Работа с информацией: 
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анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 

выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно- популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 

обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно- научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости; 



139 

 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно- научной задачи, проекта или естественно-научного 

исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого. 

 

                        Общественно-научные предметы. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

 

Формирование базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты; составлять синхронистические 

и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том 

числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; классифицировать (выделять основания, заполнять 

составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по

 форме правления, государственно- территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта; 
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преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей 

речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику. классифицировать острова по 

происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической  информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графической, географического описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе; проводить изучение несложных практических 

ситуаций, связанных с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

 

Работа с информацией: 

 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной 

познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 
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выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 

определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 
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сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при 

выполнении учебного проекта; разделять сферу 

ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей 

и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

 Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно- исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной работы 

 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется 

на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на 

формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
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самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД 

адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся с ОВЗ 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том 

числе при использовании вспомогательных средств и ассистивных технологий 

с учетом особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или 

сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

 

 Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 

знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать 

выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование 

актуальности исследования; 



144 

 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или 

инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования   (с   учетом особых 

образовательных потребностей и  особенностей 

обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и 

речевого развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи. 

 Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано 

в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 

руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующими: урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

урок-консультация; 
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мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение 

одного или двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на 

поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор 

и другие формы. 

 

 Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана 

с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, включая социально- гуманитарное, филологическое, 

естественно-научное, информационно-технологическое, 

междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в 

том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество 

обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование различных форм предъявления результатов в 

том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), 

обзоры, отчеты. 

 

 Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской 

деятельности: 

 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно 

и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 
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2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия, описать результаты логично, четко и грамотно 

3)  

 Особенности организации проектной деятельности 

 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (например, инструмента) для решения 

жизненной, социально значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и 

освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством педагогического работника или 

самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; формулирование темы 

проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; сбор 

информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что 

учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную 

работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений 

проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные 

проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 

проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе 

социального характера, выходящих за рамки содержания предметного 

обучения. 
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Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный 

проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); метапроект (использование областей 

знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-

ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в 

том числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные 

недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются 

материальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), 

медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, 

социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные 

материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление 

с компьютерной презентацией). 

 

 Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели и 

задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, 

планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 
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3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, 

убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных 

умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, 

отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и 

естественно, реализуя произносительные возможности). 

 

 

2.5. Программа воспитания 
 

Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений при реализации 

адаптированных образовательных программ в МАОУ СОШ № 36 являются 

педагогические и другие работники Школы, обучающиеся с ОВЗ, родители 

(законные представители) обучающихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

• создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 
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• формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: 

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися адаптированной 

образовательной программы на каждом уровне образования включают осознание 

ребенком российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системнодеятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы по основным направлениям воспитания в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 
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3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание: формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

адаптированных основных общеобразовательных программ каждого уровня 

образования установлены в федеральных государственных общеобразовательных 

стандартах (далее - ФГОС) обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

                                Уклад МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда 

       Организация воспитательной деятельности МАОУ СОШ № 36 

опирается на школьный уклад, выражающий самобытный облик образовательной 

организации. 

       Школа расположена в Ленинградском районе г. Калининграда в 

трехэтажном здании 1974 года постройки. 

       В школе обучается 601 человек с 1 по 11 класс в 21 классах-комплектах. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  Средняя 

наполняемость классов составляет 28 человек. 

        В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологий. 

       Школа укомплектована специализированными кабинетами: химии, 

физики, биологии, географии, информатики, начальных классов.  Современным 

компьютерным оборудованием, оснащено рабочее место учителя во всех учебных 

кабинетах, имеется 1 кабинет информатики. Вся компьютерная техника имеет 

технические возможности доступа к сети Интернет, скорость – до 200Мб/с, 

подключена к локальной сети. В школе имеются конструкторы LEGО, 

лабораторное оборудование по биологии, химии, физике. 

        Актовый зал на 140 мест, два спортивных зала – большой и малый, 

тренажерный зал, обеденный зал на 144 посадочных мест, централизованное 
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водоснабжение и теплоснабжение. На территории школы находится 

универсальная площадка для игровых видов спорта.  

         Медицинский блок (два кабинета) оборудован необходимым 

оборудованием, укомплектован по договору штатным сотрудником Городской 

детской поликлиники. 

        Школа оборудована системами видеонаблюдения. Территория школы 

имеет ограждение по периметру. Школа обеспечена автоматической пожарной 

сигнализацией, имеются в необходимом количестве средства пожаротушения.  

       В школе организовано горячее питание, соблюдаются условия охраны 

здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные 

образовательные ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Образовательное учреждение участвовало Федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда», он направлен на создание к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней. 

      В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

      МАОУ СОШ № 36  реализует инновационные проекты: 

      1. «Повышение естественно-научной грамотности. Исследовательская 

проектная деятельность обучающихся». 

      2. «Рейтинговая система оценивания образовательных достижений 

обучающихся».  

      Образовательная организация является получателем грантов в форме 

субсидии из средств областного бюджета в рамках конкурсного отбора 

Министерства образования Калининградской области «Фонд стимулирования 

качества образования» 

       Основные традиции воспитания в МАОУ СОШ № 36: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

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

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

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в МАОУ СОШ № 36 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 
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        Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

       В рамках воспитательной работы МАОУ СОШ № 36 реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Движение первых» (далее РДДМ), является первичным отделением РДДМ.  В 

школе действует волонтерский отряд, принимающий участие во внутришкольных 

и внешкольных мероприятиях. 

       Программа воспитания учитывает состав семей обучающихся. Для 

удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей 

активно используются онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный журнал», 

«Сферум», «Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, ФГИС «Моя 

школа» и др. Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и 

законных представителей публикуется на официальном сайте МАОУ СОШ № 36. 

 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль "Урочная деятельность" 

В реализации воспитательного потенциала урока педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся. Реализация педагогами предметниками 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее;  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  
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- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, в том числе и воспитательной направленности, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации.  

Модуль "Внеурочная деятельность" 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  
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 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих, выбранных обучающимися курсов, 

занятий:  

             Познавательная деятельность: курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, просветительской направленности направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

(Ярмарка продуктов внепредметных модулей, модулей технологии 5-6-х классов; 

Неделя финансовой грамотности. Встречи с представителями налоговой 

инспекции, посещение банков, семинарские занятия; Конференция 

исследовательских и проектных работ обучающихся 5-8 классов; Выездные 

каникулярные школы; интеллектукальный клуб «Что? Где? Когда?»). 

Художественное творчество: курсы, занятия в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие, на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде  («Киноклуб»); 

Проблемно-ценностное общение: курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной направленности. направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
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побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. (Курс «Шахматы»; «Волейбол»). 

Игровая деятельность: Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 Модуль "Классное руководство" 

Осуществляя работу с классом, руководитель класса организует работу с 

коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

 Реализация воспитательного потенциала классного руководства.  

 

Работа с классным коллективом:  
- планирование и проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

- планирование и проведение курса внеурочной деятельности в рамках 

федерального проекта «Разговоры о важном»;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел (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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися:  
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося 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 руководителем классным в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса  

- индивидуальная работа со обучающимися 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.  

 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:  
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке; 

- привлечение учителей к  участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями:  
- организацию и проведение регулярных родительских встреч, регулярное 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в установлении конструктивного взаимодействия и партнёрских 

отношений с учителями, администрацией школы;  

- создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе, 

являющимися членами Управляющего совета школы;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе;  
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- проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и 

организация на базе класса семейных праздников, родительских клубов, 

конкурсов и других мероприятий, направленных на сплочение. 

 Модуль "Основные школьные дела" 

Реализация воспитательного потенциала школы предусматривает: 

На внешкольном уровне: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных основных дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного 

пространства города Калининграда (музеи, парки, картинные галереи, 

технопарки, предприятия и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий, проживавших в городе Калининграде 

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

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды" 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающегося школьной 

атмосферы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, города Калининграда (флаг, герб);  

 организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации;  

  разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
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организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России. В школе установлена памятная 

доска Старостина Антона, Героя России, бывшего ученика МАОУ СОШ № 36;   

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

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

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ, позволяющих реализовать школьникам свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

  поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

  создание и поддержание в вестибюле стеллажей свободного 

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

общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

            событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)" 

 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 



162 

 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Модуль "Самоуправление" 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

МАОУ СОШ № 36 предусматривается: 

На уровне школы: 

 через работу  школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, растениями. 

 



163 

 

Модуль "Профилактика и безопасность" 

 

Модуль «Профтилактика и безопасность» в МАОУ СОШ № 36 реализуется 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальных 

бесед, консультаций, тренингов. 

Профилактическая деятельность в образовательной организации является 

неотъемлемой частью воспитательной деятельности и предусматривает:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

 разработку и реализацию программ и проектов профилактической 

направленности с участием социальных партнёров (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы/сообщества/объединения/движения, в том 

числе в социальных сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ и проектов, 

направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и 

стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных способов 

самопознания и самореализации; 

 организацию деятельности педагогического коллектива по раннему 

выявлению детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в социально 

опасном положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью оказания им 

своевременной и адресной социально-психологопедагогической помощи (в т.ч. с 

привлечением межведомственных ресурсов;  

 организацию командной работы по оказанию комплексной 

педагогической и социально-психологической поддержки обучающимся «группы 

риска» при участии педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, учителей-предметников, родителей (законных представителей) с 

привлечением (в случае необходимости, в установленном порядке) работников 

социальных служб, правоохранительных органов, органов опеки и т. д. 

 

Модуль "Социальное партнерство" 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, городские, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  
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 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, района, города, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

                  Модуль "Профориентация" 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

–  участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

  освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов по выбору, 

включённых в часть образовательной программы, формируемую участниками 

образовательных отношений, или в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
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 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность п 

олучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен ной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себ е такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общатьс я, слушать 

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная пом ощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреж дениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развл екательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоу стройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в раб оте на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за де ревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным об 

ъединением, традиционной формой которого является Торжественное обеща ние 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой мех анизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллекти вом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  
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 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

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. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение, социальные сети) наиболее 
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интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

 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; 

  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории;  

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

                              Организационный раздел 

 

                                 Кадровое обеспечение 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим руководителя образовательной организации, советника  директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими общетсвенными объединениями, 

педагога-организатора, специалистов психолого-педагогической службы 

(педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, дефектолог), классных 

руководителей. Функционал работников регламентируется профессиональными 

стандартами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации по направлениям деятельности. 

 

                  Нормативно-методическое обеспечение 

 

         Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности: 

-   Устав школы;  

- Должностные инструкции: заместителя директора, классного 

руководителя, учителя, социального педагога, психолога, логопеда, библиотекаря; 

-   Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы.  

Локальные акты: 

 -  ООП ООО МАОУ СОШ № 36;  
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-   Положение о психолого-педагогическом консилиуме;  

-   Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся;  

- Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

               Требования к условиям работы с обучающимися с              

              особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности — обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одаренных, с отклоняющимся поведением, — 

создаются необходимые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в МАОУ 

СОШ № 36;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив МАОУ СОШ № 36 ориентируется на:  

- формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

- создаёт оптимальные условия совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы классных руководителей, 

психолога, логопеда, дефектолога;  

- обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Создаются особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. 

 

           Система поощрения социальной успешности и   

             проявлений активной жизненной позиции    

             обучающихся 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе применяются следующие формы поощрения:  

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  

           - награждение благодарностями за активное участие в волонтерских 

и др. акциях;  

- награждение грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, 

исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п.  

           - награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел.  

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, 
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поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших 

в конкурсах и т.д.). 

 

                   Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в  МАОУ СОШ № 

36 является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом). 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 
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проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.  

Особое внимание уделяется вопросам качества: 

  реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;    

           проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
Учебный план АООП (для обучающихся 5-9 классов) МАОУ СОШ № 36 

на 2024-2025 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие 

программы по следующим учебным предметам: 

 по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», 

“Вероятность и статистика”) предметной области «Математика и 

информатика»; 

 по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык 

и литература»; 

 по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература»; 

 по предмету «История» предметной области «Общественно-

научные  предметы»; 

 по предмету «Обществознание» предметной области 

«Общественно-научные предметы»; 

 по предмету «География» предметной области «Общественно-

научные предметы»; 

 по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области 

«Естественно-научные предметы»; 

 по предмету «Музыка» предметной области «Искусство»; 

В учебный план входят обязательные предметные области и учебные 

предметы. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по годам обучения. Учебный 

план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 

Продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели для 5-9 классов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся МАОУ СОШ № 36 не превышает 

максимально допустимых норм при 5-дневной учебной неделе и составляет по 

классам: 5 класс – 29 часов, 6 класс- 30 часов, 7 класс- 32 часа, 8 класс – 33 

часа, 9 класс – 33 часа. Содержание основного общего образования является 
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относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в основной школе реализует принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, 

модулей, а также их распределение по годам обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами (учебными модулями): 

Русский язык и литература – Русский язык. 

Литература. Иностранные языки – Иностранный 

язык 

Математика и информатика – Математика, Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика, Информатика. 

Общественно-научные предметы – История, Обществознание, 

География. Естественнонаучные предметы – Физика, Химия, 

Биология. 

Искусство – Изобразительное искусство. 

Музыка - Музыка 

Технология – Труд. 

Распределение часов в учебном плане по предметам соответствует 

примерным рабочим программам по учебным предметам, разработанным 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования" (ФГБНУ 

"ИСРО РАО"). 

Учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература» не 

изучаются в качестве самостоятельных предметов (по заявлению родителей 

(законных представителей) и, исходя из возможностей Организации). 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных  предметных областей для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 



174 

 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) сформирована на основании заявлений родителей, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена учебным курсом «Финансовая грамотность» для 

обучающихся 5-9-х классов (по 1 часу в неделю), который направлен на 

формирование у школьников интереса к финансовым знаниям, убежденности 

в том, что финансовая грамотность – основа финансового благополучия, 

установки грамотного финансового поведения, базовых финансовых понятий, 

на знакомство с актуальными финансовыми продуктами и услугами.  

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. В 5-9-х классах форма промежуточной аттестации 

– триместровая и годовая аттестация. Промежуточная аттестация проводится 

с целью установления соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного периода в форме 

триместровых, годовых констатирующих работ. 
 

Учебный план АООП основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

 
 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 
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Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

 Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 2 2 1 10 

Учебный курс «Финансовая 

грамотность» 
   1 1 2 

Учебный курс «Россия – мои 

горизонты» 
 1     

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 
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3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствует ООП ООО. 

1. Начало учебного года: 02.09.2024 г. 

 

2. Продолжительность учебного года (не включая продолжительность 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов): 

 1-е классы – 33 учебные недели; 

 2-8,10-е классы – 34 учебные недели; 

 9-е, 11-е классы – 33 учебные недели. 

 

3. Окончание учебного года (не включая сроки государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов): 

 1-е классы – 23.05.2025; 

 2-8,10-е классы –26.05.2025 

 9-е, 11-е классы – 19.05.25-22.05.2025 (окончание учебного года 

определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации, утверждённым 

Министерством Просвещения России и Рособнадзором). 

 

4. Сменность занятий: 1 смена (1-11-е классы). 

 

5. Начало первого урока: 

 1-4-е классы – 8:00; 

 5-11-е классы – 8:15. 

 

6. Продолжительность уроков: 

 1-е классы в I учебном полугодии – 35 минут; 

 1-е классы в II учебном полугодии – 40 минут; 

 2-4-е классы в I учебном полугодии – 40 минут; 

 2-4-е классы во II учебном полугодии – 45 минут; 

 5-11-е классы – 45 минут. 

 

7. Продолжительность перемен: 

 малые перемены по 10 минут; 

 две большие перемены по 20 минут. 
 

8. График учёбы: 

 1-8-е классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье); 

 9-11-е классы – шестидневная учебная неделя с одним выходным 

днём (воскресенье). 
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9. Продолжительность учебных триместров, полугодий: 

 

Триместры 

 

Модули 1-е 

 классы 

2-4- е 

классы 

5-6-е 

классы 

7-8-е  

классы 

9-е  

классы 

I триместр I модуль 02.09.24- 

04.10.24 

02.09.24- 

04.10.24 

02.09.24- 

04.10.24 

02.09.24- 

11.10.24 

02.09.24- 

05.10.24 

II модуль 14.10.24- 

15.11.24 

14.10.24- 

15.11.24 

14.10.24- 

15.11.24 

21.10.24- 

15.11.24 

14.10.24- 

16.11.24 

II триместр III 

модуль 

25.11.24- 

27.12.24 

25.11.24- 

27.12.24 

25.11.24- 

27.12.24 

25.11.24- 

27.12.24 

25.11.24- 

28.12.24 

IV 

модуль 

09.01.25- 

14.02.25 

09.01.25- 

14.02.25 

09.01.25- 

14.02.25 

09.01.25- 

14.02.25 

09.01.25- 

15.02.25 

III 

триместр 

V модуль 24.02.25- 

04.04.25 

24.02.25- 

04.04.25 

24.02.25- 

11.04.25 

24.02.25- 

04.04.25 

24.02.25- 

19.05.25 

VI 

модуль 

14.04.25- 

23.05.25 

14.04.25- 

26.05.25 

21.04.25- 

26.05.25 

14.04.25- 

26.05.25 

 

Полугодие Модули 

 

10-е классы 11-е классы 

I полугодие I модуль 02.09.24- 

05.10.24 

02.09.24- 

05.10.24 

II модуль 14.10.24- 

16.11.24 

14.10.24- 

16.11.24 

III модуль 25.11.24- 

28.12.24 

25.11.24- 

28.12.24 

II полугодие IV модуль 09.01.25- 

15.02.25 

09.01.25- 

15.02.25 

V модуль 24.02.25- 

05.04.25 

24.02.25- 

22.05.25 

VI модуль 14.04.25- 



178 

 

Полугодие Модули 

 

10-е классы 11-е классы 

26.05.25 

 

10.  Продолжительность каникул: 

 

Триместры 

 

Каникулы 1-е 

классы 

2-4 е 

классы 

5-6-е 

классы 

7-8-е 

классы 

9-е 

классы 

I триместр I каникулы 05.10.24

- 

13.10.24 

05.10.24

- 

13.10.24 

05.10.24

- 

13.10.24 

12.10.24

- 

20.10.24 

06.10.24

- 

13.10.24 

II 

каникулы 

16.11.24

- 

24.11.24 

16.11.24

- 

24.11.24 

16.11.24

- 

24.11.24 

16.11.24

- 

24.11.24 

17.11.24

- 

24.11.24 

II 

триместр 

III 

каникулы 

28.12.24

- 

08.01.25 

28.12.24

- 

08.01.25 

28.12.24

- 

08.01.25 

28.12.24

- 

08.01.25 

29.12.24

- 

08.01.25 

IV 

каникулы 

15.02.25

- 

23.02.25 

15.02.25

- 

23.02.25 

15.02.25

- 

23.02.25 

15.02.25

- 

23.02.25 

16.02.25

- 

23.02.25 

III 

триместр 

V 

каникулы 

05.04.25

- 

13.04.25 

05.04.25

- 

13.04.25 

12.04.25

- 

20.04.25 

05.04.25

- 

13.04.25 

 

VI 

каникулы 

24.05.25 27.05.25 27.05.25 27.05.25 

 

Полугодие Каникулы 

 

10-е классы 11-е классы 

I полугодие I каникулы 06.10.24- 

13.10.24 

06.10.24- 

13.10.24 
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Полугодие Каникулы 

 

10-е классы 11-е классы 

II каникулы 17.11.24- 

24.11.24 

17.11.24- 

24.11.24 

III каникулы 29.12.24- 

08.01.25 

29.12.24- 

08.01.25 

II полугодие IV каникулы 16.02.25- 

23.02.25 

16.02.25- 

23.02.25 

V каникулы 06.04.25- 

13.04.25 

 

VI каникулы 27.05.25 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения АОП ООО (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АОП ООО. 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 36 в 2023-2024 

учебном году происходит в соответствии с планом, изложенном в основной 

общеобразовательной программе. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

общеобразовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

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

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 36  

Направления развития 

личности  

Нерегулярные 

формы деятельности, 

мероприятия, 

содержание 

Объё

м 

внеурочной 

деятельнос

ти 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Праздник «День 

Знаний»  

(общешкольный 

праздник) 

2 ч 

День пожилого 

человека (классные часы, 

беседы) 

1ч 

Праздник «День 

Учителя» 

(общешкольный 

праздник). 

Инсценированный 

праздник. 

2ч 

Международный 

день музыки, 

посещение зала органной 

музыки, театров. 

3ч 

Школьный 

фестиваль «Шоу 

талантов» отборочный 

тур, посвященный Дню 

толерантности и дню 

народного единства. 

3ч 

День народного 

единства. Квесты по 

истории и 

обществознанию. 

2ч 

День Матери 2ч 
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Выставка 

художественных 

произведений.  

Выставка борецкой 

росписи, изделий с 

модулей по технологии. 

Неделя «Театр и 

дети», посещение театров 

города 

2ч 

Конкурс поделок из 

природного материала, 

конкурс фотографий  

«Лица Природы» в рамках 

проведения декады 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

2ч 

Классные часы, 

посвященные 

международному дню 

инвалидов. 

1ч 

Праздник Рождество 

Христово 

(посещение ярмарок, 

городских праздничных 

мероприятий) 

2ч 

Всемирный день 

«Спасибо», экологическая 

игра 5-6 кл, деловая игра 

7-9 кл. 

1ч 

Встречи с 

ветеранами ВОВ, 

участниками боевых 

действий в горячих точках 

1ч 

Участие в областном 

конкурсе творческих работ 

учащихся «Вечное  слово»  

(муниципальный 

этап) 

3ч 

Международный 

день театра. Посещение 

спектаклей в театрах 

города. 

3ч 

Классные часы, 

посвященные штурму 

2ч 
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Кёнигсберга, Великой 

Победе в Отечественной 

войне 1941-1945 

«Георгиевская ленточка». 

Патриотическая акция. 

Открытие ежегодной 

патриотической акции 

«Вахта Памяти», 

посвященной празднику 9 

Мая – дню Великой 

Победы (общешкольное 

мероприятие) 

2ч 

«Память бережно 

храним», из семейных 

альбомов фотографии 

участников Великой 

Отечественной войны. 

Фотовыставка. 

2ч 

Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

творчества детей «Звезды 

Балтики». Художественная 

студия. 

3ч 

«День Победы 

глазами детей». Выставка 

детских рисунков. 5-6 кл. 

1ч 

Праздник 

«Последний звонок»: 

 для 

учащихся 9 классов 

(общешкольное 

мероприятие, 

торжественная 

линейка) 

1ч 

9 Мая – День 

Победы. Участие в 

Митинге у   мемориала 

1200 гвардейцам, Парк 

Победы 

(общешкольное 

мероприятие), 

патриотическая акция. 

1ч 

«Свеча памяти». 

Патриотическая акция. 

1ч 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Велопробег 

«Здоровье на колёсах» 

(общешкольное 

мероприятие) 

8ч 

Курс внеурочной 

деятельности «Шахматы». 

5-6 классы 

34ч 

Месячник 

безопасности дорожного 

движения. Квесты, 

познавательные игры, 

классные часы. 

3ч 

Ушаковские сборы. 

Конкурс военно-

патриотических школьных 

объединений. 

6ч 

Внутришкольные 

соревнования по футболу, 

мини-футболу.   

1ч 

Соревнования по 

баскетболу  

(команда учителей-

команда учеников). 

2ч 

Спортивные 

соревнования 

(внутришкольные, 

межшкольные) по 

настольному теннису.   

34 

Участие в 

спортивном празднике 

«Футбол для всех 

возрастов» 

Всероссийская 

олимпиада школьников по 

физической культуре 

(муниципальный этап) 

5ч 

Акция «Красная 

ленточка», посвященная 

всемирному дню Борьбы 

со СПИДом 

2ч 

День мандарина. 

Внутришкольная 

предновогодняя акция – 

получи мандарин за 10 

баллов 

1ч 
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«Готов к труду и 

обороне», военно-

спортивное мероприятие, 

обучающихся 8-9-х кл. 

2ч 

Праздник День 

защитника Отечества, 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания. Сборы, 

конкурсы, спортивные 

мероприятия  

8ч 

«А ну-ка, мальчики!» 

Спортивные соревнования 

в течение месяца, 

участие в районных и 

областных мероприятиях 

8ч 

Весенние 

велопробеги. 

Всемирный день 

водных ресурсов. 

Маршрут велопробега 

приурочен к Всемирному 

дню водных ресурсов 

6ч 

Всемирный День 

Здоровья 

(общешкольное 

мероприятие). 

Спортивный праздник с 

участием команд 

родителей, педагогов. 

2ч 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

спортивные соревнования 

8-9 кл. 

3ч 

Организация летнего 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

(для обучающихся 5-х 

классов) 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Ученическое 

самоуправление (8-9 кл.), 

день перевоплощений. 

5ч 

Классные часы по 

теме «День мира»  

(5-9 классы) 

1ч 
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Ярмарка 

внепредметных модулей 

обучающихся 5-х классов. 

Ярмарка, представление 

продуктов модулей. 

1ч 

Программа 

погружения для 

обучающихся 8-9-х 

классов (по выбору). 

Профессиональные пробы.  

68ч 

Ученическое 

самоуправление (8-9 кл.) 

 (деловая игра) 

3ч 

Декада 

естественнонаучных  

дисциплин. 

Всемирный день 

защиты животных. 

Волонтерские  акции в 

Калининградском 

зоопарке, пришкольном 

саду, школьной 

естественнонаучной 

лаборатории 

10ч 

Уборка кабинетов и 

закрепленной территории  

- субботники. Дни добрых 

дел. 

4ч 

Развитие 

волонтерского движения, 

участие в акции «Аллеи 

Калининградской области» 

3ч 

Создаем праздник в 

школе «Новогодние 

приготовления, украшение 

ёлки», конкурс елочных 

игрушек, экологических 

елочек. 

2ч 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Экологическая акция 

«Поможем зимующим 

птицам», конкурс 

кормушек.  

8ч 
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Развитие 

волонтерского движения 

(участие в акции «Неделя 

волонтерства»). 

Ярмарка 

внепредметных модулей 5-

6-х классов для учеников и 

родителей начальной 

школы 

1ч 

Общешкольный 

праздник «Масленица». 

Блинная ярмарка. 

2ч 

Поздравление 

военнослужащих с 

праздником «День 

защитника отечества». 

Посылки 

военнослужащим, 

ветеранам. 

2ч 

Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен», 

музыкальные перемены, 

акции, спортивные 

состязания, ярмарки, 

добровольные 

пожертвования для сбора 

средств детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5ч 

Конкурс социальной 

рекламы (6-9 кл.). Реклама 

разных форматов 

2ч 

«Никто не забыт – 

ничто не забыто». 

Патриотическая 

акция. Посещение и 

уборка памятников Герою 

Советского Союза гвардии 

генерал-майору С.В. 

Гурьеву, Герою Советского 

Союза гвардии полковнику 

С.И. Полецкому 

(Гвардейский проспект, в 

составе мемориального 

ансамбля 1200 

3ч 
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гвардейцев). Возложение 

цветов в парке Победы. 

Участие в городском 

субботнике. Субботник в 

КОДЮЦЭКиТ 

(экологическом центре). 

Развитие волонтерского 

движения (участие в акции 

«Поможем соседям»). 

3ч 

Международный 

день Земли. 

Экологическая акция 

«Марш Парков», выезд 

волонтеров в 

национальный парк 

Куршская коса 

6ч 

Итоговые линейки 

по результатам учебного 

года 

1ч 

Выпускные вечера в 

9-х классах 

3ч 

Летняя трудовая 

акция «Дни помощи 

школе» 

(для учащихся 5-8 

классов). Общественно-

полезные практики. 

15ч 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЬНОЕ 

Музейная 

программа. Участие в 

конкурсах, проводимых 

музеями города. 

Ознакомление детей с 

перечнем 

интеллектуальных 

конкурсов в учебном году 

(5-9 классы). 

8ч 

Бианковские Чтения. 

Выездное командное 

мероприятие. 

4ч 

Ярмарка модулей по 

технологии. Ярмарка 

продуктов внепредметных 

модулей, модулей 

технологии 5-6-х классов. 

1ч 
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Подготовка и 

проведение Всероссийской 

олимпиады школьников 

(школьный этап 

предметных олимпиад). 

3ч 

Неделя финансовой 

грамотности. Встречи с 

представителями 

налоговой инспекции, 

посещение банков, 

семинарские занятия (7-9 

кл.)  

3ч 

.Конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 7-8-х 

классов.  

«Калейдоскоп 

открытий». Конференция 

по двум потокам, 5 секциям 

в школе. 

Выездная осенняя 

практика в п. Краснолесье с 

выходом на конференцию 

исследовательских работ.  

35ч 

Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

(муниципальный этап 

предметных олимпиад). 

4ч 

Осенняя выездная 

Каникулярная школа 

естественно-

математического 

направления 6-8 кл. 

16ч 

Участие в 

международном конкурсе 

по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

3ч 

Участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

(муниципальный этап 

предметных олимпиад) 

4ч 
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Участие в 

международном конкурсе 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

Участие в конкурсе 

по английскому языку, 

Кемриджский ресурсный 

центр 

6ч 

Конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 5-6-х 

классов.  

«Калейдоскоп 

открытий». Конференция 

по двум потокам, 9 секциям 

в школе. 

Выездная весенняя 

практика в п. Краснолесье 

(другие поселки 

Калининградской области) 

с выходом обучающихся 

на конференцию 

исследовательских работ. 

32ч 

Участие в 

региональном конкурсе 

команд 6-7 кл., 8-9 кл. 

«Математическая регата» 

4ч 

Всемирный день 

науки. Предметные дни 

различных дисциплин. 

4ч 

Открытая 

конференция проектных и 

исследовательских работ 

«Эврика» в МАОУ СОШ 

№ 36 

6ч 

Открытые 

юношеские научно-

практические 

конференции в рамках 

сетевого взаимодействия 

«Горизонты открытий», 

участие авторов 

исследовательских работ 

8-9 кл. 

32ч 
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Открытая 

ученическая научно-

практическая конференция 

«Поиск и творчество» по 

предметам химико-

биологического 

направления и Форум 

молодых ученых и 

школьников 

«Химбиоseasons». 

6ч 

Зимняя 

экологическая практика 6-

8 кл. Мини-экспедиции в 

пределах Калининградской 

области 

12ч 

Участие в 

международном конкурсе 

по истории «Золотое руно» 

2ч 

Областной 

фестиваль школьных СМИ 

6ч 

Участие в 

международном конкурсе 

по математике «Кенгуру» 

3ч 

Весенняя выездная 

Каникулярная школа 

историко-краеведческого 

направления 5-8 кл. 

16ч 

«Crazy day», 

своебразный день 

самоуправления в трех 

форматах, с приглашением 

гостей, родителей. Формат 

мастерских, мастер-

классов, 

лабораторий, своих 

увлечений, интересных 

людей. 

6ч 

Весенняя выездная 

практика 5-6 кл. Эколого-

краеведческая практика. 

18ч 

Открытая 

региональная 

межпредметная олимпиада 

школьников 

8ч 
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Калининградской области 

«Эрудиты Балтики» 

Всероссийский 

конкурс исследовательских 

работ им.В.И.Вернадского 

г. Москва. Участие в 

конкурсе лауреатов 

региональной 

конференции. 

5 

дней 

Подготовка 

портфолио обучающихся, 

достигших выдающихся 

успехов в учебном году на 

участие в конкурсных 

механизмах (гранты) 

2ч 

Летняя выездная 

естественнонаучная 

экспедиция 7-9 кл. 

32ч 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Международный 

день птиц. Экскурсии в 

национальный парк, 

скверы, парки 

Калининградской области. 

4ч 

Международный 

день грамотности. 

Конкурс эссе. 

2ч 

Классные часы «Моя 

малая Родина», 

Классные часы, 

посвященные теме «Сдаем 

нормы ГТО» 

2ч 

Квесты,  

посвященные Всемирному 

дню красоты 

2ч 

День Балтийского 

моря 

Дни защиты 

каштанов (5-9 классы) – 

волонториат на 

экологической акции. 

2ч 

3ч 

Международный 

день школьных библиотек. 

Походы в библиотеку им. 

Г.Х. Андерсена (5-6 

классы); 

1ч 

 

 

 

2ч 
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Литературная 

гостиная. 

Международные Дни 

наблюдения птиц, 

тематическая выездная 

экскурсия в национальный 

парк «Куршская коса», 

посещение экологических 

маршрутов, экологической 

станции «Фрингилла». 

Международная акция. 

6ч 

Вемирный день 

молодежи. Деловая игра. 

1ч 

Выездная осенняя 

экологическая практика в 

рамках сетевого 

взаимодействия 5-8 кл. 

18ч 

Праздник «Новый 

год»: 

(общешкольный 

праздник) 

 Новогодн

ие утренники 5-6 кл.; 

 Праздни

чный новогодний 

вечер для 

обучающихся 7-9 кл;   

ШОУ талантов 

(новогодний конкурс - 

финал) 5-9 классы 

4ч 

Внепредметный 

модуль «Жилища народов 

мира». Выставка макетов 

экологичных жилищ 

разных народов мира. 

8ч 

Декада МО 

прикладных дисциплин 

(физической культуры и 

спорта, технологии, 

изобразительного 

искусства), выставки, 

конкурсы, ярмарки. 

8ч 

День всех 

влюбленных, акция 

1ч 
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добрых слов, хорошего 

настроения и улыбок 

«Поэтические 

строки о войне», конкурс 

чтецов. 

2ч 

Праздник 8 Марта 

(общешкольный 

праздник): 

 Праздни

чный концерт-

поздравление; 

 Праздни

ки по классам 

2ч 

Международный 

День Воды. Предметный 

день в 5-6-х классах 

5ч 

День юмора и смеха 

(общешкольное 

мероприятие). Юморины, 

шоу-программа. 

1ч 

«Строки для души». 

Фестиваль поэзии. 

2ч 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, посвященных 

Дню Победы. 

2ч 

«Память бережно 

храним», фотовыставка. 

1ч 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

федерального плана воспитательной работы и содержит все мероприятия 

федерального плана. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
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4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей  

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 

Красной армией  

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв  

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в  

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами  

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино 

 

3.5.Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Требования к условиям реализации адаптированной основной обра-

зовательной программы обучающихся с ЗПР характеризуют кадровые, фи-

нансовые, материально-технические и иные условия реализации адаптиро-

ванной образовательной программы. 

Условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР призваны обес-

печить участникам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных резуль 

татов образования обучающихся с ЗПР; 

- достижения планируемых личностных результатов через реали 

зацию программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта, 

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности; 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, со 

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ 

их гражданской идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с 
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ЗПР, а также педагогических работников и общественности в совершенство-

вании используемой АОП 

ООО и условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих об 

разование обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; - включения обу-

чающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ для 

формирования у них коммуникативных умений, опыта социальной дея-

тельности; 

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации само 

стоятельной деятельности (образовательной, общественной, художественной); 

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической гра 

мотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- изменения содержания АОП ООО обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:



- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого реко 

мендациями ПМПК; 

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний 

для профилактики пробелов в них с условием специальной системы оценива-

ния; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных пред 

метов, требующих высокой степени сформированности абстрактно-

логического мышления, в том числе с использованием специальных пособий 

и дидактических материалов; 

- реализации программы коррекционной работы. 

Условия, позволяющие реализовывать образование обучающихся с 

более выраженной ЗПР, в том числе на основе индивидуального учебного 

плана дополнены: 

- изменением обычного для основного общего образования соот 

ношения словесных, наглядных и практических методов обучения и воспита-

ния; 

- разрешением пользоваться дополнительными техническими сред 

ствами при решении учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуаль 

ную динамику освоения изучаемого предмета. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АОП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АОП ООО для обучающихся 

с ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АОП ООО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственной 

или муниципальной образовательной организации - также квалификационной 

категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 

7 АОП ООО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, 

учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 
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Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АОП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7), должны 

иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) 

в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить 

образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые позволят 

привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

 получение квалификации учитель по соответствующему предмету; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации по предмету. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом 

о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП ООО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП 

ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей2.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АОП ООО обучающихся 

с ЗПР. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение основного общего образования  

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

                                                           
 

 

2 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ). 
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 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового 

помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо 

создавать доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

а именно 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.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР для варианта 7 

составляют 5 лет (5-9 классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
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обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети 

с ЗПР, осваивающие вариант 7 АООП ООО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, 

остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 
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центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации 

АОП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 
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2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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