
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина»

города Воткинска Удмуртской Республики

Рассмотрено на заседании Педагогического 
совета школы

Утверждаю:
Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 им. 
А.С.Пушкина» города Воткинска Удмуртской
Республики

______________________Е.А. Агафонова

Протокол № 13 от 30.08.2023 г. Приказ № 76-ос от 30.08.2023 г.
Приказ о внесении изменений 
в АООП НОО
№ 53-ос от 30.08.2024 г.

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5.2) 

Срок освоения 5 лет

Воткинск 2024 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (стр.3)

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (стр.6) 
2.1.1. Пояснительная записка

2.1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования

2.1.3.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  тяжелыми  нарушениями  речи

планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (стр.19)

3.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов

3.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

3.2.3. Программа воспитания

3.2.4. Программа коррекционной работы

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (стр.103)

3.3.1. Учебный план

3.3.2 Календарный учебный график

3.2.3. План внеурочной деятельности

3.2.4. Календарный план воспитательной работы

3.3.5.Характеристика условий реализации адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

2



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  –  АООП)

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые

результаты и условия ее реализации.

Структура  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

АООП НОО обучающихся  с  ТНР состоит  из  двух  частей:  обязательной части  и

части, формируемой участниками образовательных отношений.

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

организационный.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
тяжелыми нарушениями речи

В основу  формирования АООП НОО  обучающихся с ТНР положены следующие

принципы:

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования

(гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на

территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность

образования,  адаптация  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей

обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с

учетом особых образовательных потребностей;

онтогенетический принцип; 

1
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принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного

потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и  социальных  потребностей

обучающихся;

принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  НОО

ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает

непрерывность образования обучающихся с ТНР;

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В

основе  структуры  содержания  образования  лежит  не  понятие  предмета,  а  понятие

«предметной области»;

принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности,

способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной

деятельности и нормативным поведением;  

принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,  сформированных  в

условиях  учебной  ситуации,  в  деятельность  в  жизненной  ситуации,  что  обеспечит

готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в

область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей.

В  основу  разработки  АООП НОО обучающихся  с  ТНР  заложены

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы.

Дифференцированный  подход к  построению  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР

предполагает  учет  особых  образовательных  потребностей  этих  обучающихся,  которые

определяются  уровнем  речевого  развития,  этиопатогенезом,  характером  нарушений

формирования  речевой  функциональной  системы  и  проявляются  в  неоднородности  по

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями

к:

структуре образовательной программы;

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал

развития;  открывает  широкие  возможности  для  педагогического  творчества,  создания

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
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коррекцию,  развитие  способности  обучающихся  самостоятельно  решать  учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.

Деятельностный подход основывается на  теоретических  положениях

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие

личности  обучающихся  с  ТНР  младшего  школьного  возраста  определяется  характером

организации доступной им деятельности.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является

обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР

реализация деятельностного подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого

характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных обла-

стях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР

на  основе  формирования  универсальных  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих

продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции,  состав-

ляющей основу социальной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сниже-

ние доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориен-

тированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-

ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми едини-

цами одного уровня и разных уровней.
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Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на

всех этапах развития речи ребенка.

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР

реализация системного подхода обеспечивает:

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и кор-

рекционно-развивающей области;

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего

образования  обучающихся  с  ТНР  направлена  на  формирование  у  них  общей  культуры,

обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,

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

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

социокультурными ценностями.

Общая  характеристика  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования

Вариант  5.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,

соответствующее  по  конечным достижениям  с  образованием  сверстников,  не  имеющих

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь

в  среде  сверстников  с  речевыми  нарушениями  и  сходными  образовательными

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).
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Вариант  5.2  предназначается  обучающимся  с  ТНР,  для  преодоления  речевых

расстройств  которых  требуются  особые  педагогические  условия,  специальное

систематическое  целенаправленное  коррекционное  воздействие.  Это  обучающиеся,

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии,

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не

имеющие  общего  недоразвития  речи  при  тяжёлой  степени  выраженности  заикания.  В

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два

отделения:

I отделение  –  для  обучающихся  с  алалией,  афазией,  ринолалией,  дизартрией  и

заиканием,  имеющих  общее  недоразвитие  речи  и  нарушения  чтения  и  письма,

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях.

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при

нормальном развитии речи.

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет

(I дополнительный – 4 классы), во II отделении 4 года (I – 4 классы). Для обучающихся с

ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к

освоению программы I класса, предусматривается I дополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного класса) на

I отделении  (4  года  или  5  лет)  остается  за  образовательной  организацией,  исходя  из

возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
В  настоящее  время  контингент  обучающихся  с  речевыми  нарушениями,

начинающих  школьное  обучение,  существенно  изменился  как  по  состоянию  речевого

развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения

обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:

-  влиянием  позитивных  результатов  деятельности  дифференцированной  системы

логопедической  помощи  в  дошкольных  образовательных  организациях  для  детей  с

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;

-  широким  внедрением  ранней  логопедической  помощи  на  основе  ранней

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;

-  повышением  эффективности  логопедического  воздействия  за  счет  применения

инновационных технологий логопедической работы;
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- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.

В  связи  с  этим  в  настоящее  время  наметились  две  основные  тенденции  в

качественном изменении контингента обучающихся.

Одна  тенденция  заключается  в  минимизации  проявлений  речевых  нарушений  к

школьному  возрасту  при  сохранении  трудностей  свободного  оперирования  языковыми

средствами,  что  ограничивает  коммуникативную  практику,  приводит  к  возникновению

явлений школьной дезадаптации.

Другая  тенденция  характеризуется  утяжелением  структуры  речевого  дефекта  у

обучающихся,  множественными  нарушениями  языковой  системы  в  сочетании  с

комплексными анализаторными расстройствами.

Для  обучающихся  с  ТНР  типичными  являются  значительные  внутригрупповые

различия по уровню речевого развития.

Одни  расстройства  речи  могут  быть  резко  выраженными,  охватывающими  все

компоненты  языковой  системы.  Другие  проявляются  ограниченно  и  в  минимальной

степени  (например,  только  в  звуковой  стороне  речи,  в  недостатках  произношения

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако

у  значительной  части  обучающихся  отмечаются  особенности  речевого  поведения  –

незаинтересованность  в  вербальном  контакте,  неумение  ориентироваться  в  ситуации

общения,  а  в  случае  выраженных  речевых  расстройств  –  негативизм  и  значительные

трудности речевой коммуникации.

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно

не  происходит  в  связи  с  недостаточным  освоением  способов  речевого  поведения,

неумением  выбирать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  решения  проблемных

ситуаций.

Обучающиеся  с  ТНР   -  обучающиеся  с  выраженными  речевыми/языковыми

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только

по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню

общего и речевого развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений.

 На  практике  в  качестве  инструмента  дифференциации   специалистами

используются две классификации, выполненные по разным основаниям:

 психолого-педагогическая классификация;

 клинико-педагогическая классификация.
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По  психолого-педагогической  классификации  выделяются  группы  обучающихся,

имеющие  общие  проявления  речевого  дефекта  при  разных  по  механизму  формах

аномального речевого развития.

Согласно  данной  классификации  обучение  по  адаптированной  основной

общеобразовательной  программе  начального  общего  образования  организуется  для

обучающихся,  имеющих  II и  III уровни  речевого  развития  (по  Р.Е.  Левиной).  Общее

недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой

патологии,  выделяемых  в  клинико-педагогической  классификации  речевых  расстройств

(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся

отмечаются  типичные  проявления,  свидетельствующие  о  системном  нарушении

формирования речевой функциональной системы.

Одним  из  ведущих  признаков  является  более  позднее,  по  сравнению  с  нормой,

развитие  речи;  выраженное  отставание  в  формировании  экспрессивной  речи  при

относительно  благополучном  понимании  обращенной  речи.  Наблюдается  недостаточная

речевая  активность,  которая  с  возрастом,  без  специального  обучения,  резко  снижается.

Развивающаяся  речь  этих  обучающихся  аграмматична,  изобилует  большим  числом

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой  и  регуляторной  сферах.  Отмечается  недостаточная  устойчивость  внимания,

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность

запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и  последовательность

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться с

дефицитарностью познавательной деятельности.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития

обусловливает  специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  целом полноценными

предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,

обучающиеся  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  без  специального

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Обучающимся  с  ТНР  присуще  и  некоторое  отставание  в  развитии  двигательной

сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении

дозированных  движений,  снижением  скорости  и  ловкости  движений,  трудностью
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реализации  сложных  двигательных  программ,  требующих  пространственно-временной

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).

Обучающихся  с  ТНР  отличает  выраженная  диссоциация  между  речевым  и

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило,

более  благополучно,  чем  развитие  речи.  Для  них  характерна  критичность  к  речевой

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование

потенциально  сохранных  умственных  способностей,  препятствуя  нормальному

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются

при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной),

характеризуются использованием,  хотя  и  постоянного,  но  искаженного и  ограниченного

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия

предметов,  действий,  отдельных  признаков.  Обучающихся  отличают  значительные

трудности  в  усвоении  обобщающих  слов,  в  установлении  антонимических  и

синонимических отношений.

На  этом  уровне  возможно  использование  местоимений,  простых  предлогов  в

элементарных значениях, иногда союзов.

В  речи  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются

неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют

морфологические элементы для передачи грамматических отношений.  Существительные

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги

употребляются  редко,  часто  опускаются.  Доступная  фраза  представлена  лепетными

элементами,  которые  последовательно  воспроизводят  обозначаемую  обучающимися

ситуацию  с  привлечением  поясняющих  жестов,  и  вне  конкретной  ситуации  непонятна.

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью

произношения  звуков  вследствие неустойчивой артикуляции и  низких возможностей их
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слухового  распознавания.  Между  воспроизведением  звуков  изолированно  и  их

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является

ограниченная  способность  восприятия  и  воспроизведения  слоговой  структуры  слова

(особенно  многосложных  слов  со  стечением  согласных).  Нарушения  звукослоговой

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной),

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне

сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и  употребление  многих

обиходных  слов,  замены  слов  по  различным признакам  (как  по  смысловому,  так  и  по

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства,  по  функциональному

назначению, видо-родовые смешения).

 Наблюдается  недостаточная  сформированность  грамматических  форм:  ошибки в

употреблении  падежных  окончаний,  смешение  временных  и  видовых  форм  глаголов,

ошибки  в  согласовании  и  управлении.  Отличительной  особенностью  обучающихся

является  недостаточная  сформированность  словообразовательной  деятельности:  часто

словообразование  заменяется  словоизменением,  отмечаются  трудности  подбора

однокоренных слов,  возникают нарушения в  выборе  производящей основы,  пропуски и

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных

навыков на новый речевой материал.

 Произношение  обучающихся  характеризуется  недифференцированным

произнесением  звуков  (особенно  сложных  по  артикуляции,  позднего  онтогенеза),

нечеткостью  дифференциации  их  на  слух.  Наблюдаются  множественные  ошибки  при

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений

слов,  значений даже простых  предлогов;  грамматических  форм слова,  вследствие  чего

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой

речи  обнаруживаются  аграмматизмы,  часто  отсутствует  правильная  связь  слов  в

предложениях,  выражающих  временные,  пространственные  и  причинно-следственные

отношения.  Недостаточная  сформированность  связной  речи  проявляется  в  нарушениях

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что
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выражается  в  пропусках  существенных  смысловых  элементов  сюжетной  линии,

фрагментарности изложения,  невозможности четкого построения целостной композиции

текста,  в  бедности  и  однообразии  используемых  языковых  средств.  У  большинства

обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения воспроизведения

звукослоговой  структуры  слов  (в  основном  незнакомых  и  сложных  по  звукослоговой

структуре),  что  проявляется:  в  наличии  персевераций  и  неверных  антиципаций;  в

добавлении  лишних  звуков;  в  сокращении,  перестановке,  добавлении  слогов  или

слогообразующей  гласной.  Это  создает  значительные  трудности  в  овладении  звуковым

анализом и синтезом.

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося

их причиной и составляющего патологический механизм.

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических,

повторяющихся  ошибках  как  на  уровне  текста,  предложения,  так  и  слова.  Нарушения

письма  (дисграфия)  и  чтения  (дислексия)  могут  сопровождаться  разнообразными

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических

и речевых расстройств  (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).

Контингент  обучающихся  по  данному  варианту  программы  представлен  и

обучающимися с  тяжелой степенью выраженности  заикания  (при  нормальном развитии

речи),  грубо нарушающем коммуникативную функцию речи.  Характерным проявлением

заикания  является  нарушение  темпо-ритмической  организации  речи  вследствие

судорожного состояния мышц речевого аппарата.

Внешние  проявления  речевого  дефекта  характеризуются  наличием  различных  по

форме  и  локализации  судорог  речевого  аппарата,  нарушением  просодической  стороны

речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих

движений  (тела,  мимической  мускулатуры).  Обучающиеся  начинают  затрудняться  в

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя

имеют  достаточный  по  возрасту  запас  знаний  и  представлений  об  окружающем.

Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков,

паузами  при  поиске  слов.  В  самостоятельных  развернутых  высказываниях  часто

встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы.

У  заикающихся  обучающихся  отмечаются  специфические  особенности  общего  и

речевого  поведения:  повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  с  этим
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искажение  точности  содержания  речи  собеседника;  слабость  волевого  напряжения;

замедление  или  опережающее  включение  в  деятельность;  неустойчивость  внимания;

несобранность; сниженная способность регуляции и саморегуляции деятельности.

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут

возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная

степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной).

Дифференциация  обучающихся  на  группы  по  уровню  речевого  развития

принципиально  недостаточна  для  выбора  оптимального  образовательного  маршрута  и

определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма

речевого  нарушения,  определяющего   структуру  речевого  дефекта  при  разных  формах

речевой патологии. 

Различия  механизмов  и  структуры  речевого  дефекта  у  обучающихся  с  ТНР  с

различным  уровнем  речевого  развития  определяют  необходимость  многообразия

специальной поддержки в получении образования. 

Специфика  содержания  и  методов  обучения  учащихся  с  ТНР  является  особенно

существенной  в  младших  классах  (на  ступени  начального  общего  образования),  где

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР от-

носятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совмест-

но со  специалистами медицинского профиля)  и  назначение логопедической помощи на

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и

школьного  образования  и  воспитания,  ориентированных  на  нормализацию  или  полное

преодоление отклонений речевого и личностного развития;

-  получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей,

так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
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-  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших

психических  функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских  средств

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

-  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих  устранению  или

минимизации  первичного  дефекта,  нормализации  моторной  сферы,  состояния  высшей

нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении

содержания учебных предметов по всем предметным областям с  учетом необходимости

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

-  гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем

расширения/сокращения  содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве

для разных категорий обучающихся с ТНР;

-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

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

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских

показаний;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных

контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные

стратегии и тактики;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с

родителями.
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Результаты  освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального  общего  образования  обучающимися  с  ТНР  оцениваются  как  итоговые  на

момент завершения начального общего образования.

Освоение  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального

общего  образования  обеспечивает  достижение  обучающимися   с  ТНР  трех  видов

результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и

коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества

и  социальные  компетенции  обучающегося,  включающие:  готовность  к  вхождению

обучающегося  в  более  сложную  социальную  среду,  социально  значимые  ценностные

установки  обучающихся,  социальные  компетенции,  личностные  качества;

сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы начального общего образования должны отражать:

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные

свершения, открытия, победы;

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей  многонационального  российского  общества,  становление  гуманистических  и

демократических ценностных ориентаций;

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре

других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
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-  самостоятельность  и  личную ответственности  за  свои  поступки,  в  том числе  в

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,

социальной справедливости и свободе;

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,

бережно относиться ко всему живому;

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствова-

нию собственной речи; 

-  владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятель-

ности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком),  в том числе с

использованием информационных технологий;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и

окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять

ими;

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,

о насущно необходимом жизнеобеспечении;

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

-  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и

духовным ценностям.

Метапредметные  результаты освоения  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  включают  освоенные

обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,

составляющими  основу  умения  учиться,  и  межпредметными  знаниями,  способность

решать  учебные  и  жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП

основного общего образования, которые отражают:
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-  владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей

работы в образовательной организации и вне ее;

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-  сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять

наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить  соответствующие

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

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя

свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

-  владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  широким  спектром  действий  и

операций решения практических и учебно-познавательных задач;

-  умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,

анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой

форме  измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое

выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в

соответствии  с  целями  и  задачами,  умение  осознанно  строить  речевое  высказывание  в

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной

формах;  

-  умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями

обучающихся;

-  умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных

задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
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-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации,  установлением аналогий и причинно-следственных связей,  построением

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение

и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон

и сотрудничества;

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих;

-  использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со

сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции  своих

действий; построения монологического высказывания;

-  умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

-  владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,  отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;

-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета.

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность

их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета.
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной

основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ТНР  планируемых  результатов

освоения  АООП  НОО  должна  ориентировать  образовательный  процесс  на  духовно-

нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся  с  ТНР;  на  достижение  планируемых

результатов  освоения  содержания  учебных  предметов  НОО  и  курсов  коррекционно-

развивающей  области,  формирование  универсальных  учебных  действий;  обеспечивать

комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО,

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

развивающей  области),  метапредметных  и  личностных  результатов;  предусматривать

оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП

НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:

1)  реализация  системно-деятельностного  подхода  к  оценке  освоения  содержания

учебных  предметов,  коррекционных  курсов,  обеспечивающего  способность  решения

учебно-практических и учебно-познавательных задач;

2)  реализация  уровневого   подхода   к   разработке  системы  оценки  достижения

планируемых  результатов,  инструментария  и представления их;

3)  использование  системы  оценки  достижения  планируемых  результатов,

предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не только

в  поддержке  освоения  АООП НОО,  но  и  в  формировании  коммуникативных умений и

навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;

4)  критерии  эффективности  освоения  АООП  НОО  устанавливаются  не  в

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для

данного  обучающегося  в  данных  конкретных  условиях)  успехов,  которые  могут  быть

достигнуты при правильной организации обучения.

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов

При составлении рабочих программ  учебных  предметов  использовались

материалы сайта Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/, Конструктор

рабочих программ       https://edsoo.ru/constructor/.  

Программы учебных предметов АООП НОО соответствуют программам ООП
НОО. В полном объеме все рабочие программы размещены на официальном  сайте МБОУ

СОШ №3  https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области
1. Произношение

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:

-  развитие  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе  устной  речи:

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания,

голоса,  артикуляторной  моторики,  чувства  ритма,  слухового  восприятия,  функций

фонематической системы (по В.К. Орфинской);

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка,  их артикуляторной и

акустической  характеристики,  характера  дефекта  (параллельно  с  развитием  операций

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова);

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова;

-  формирование  просодических  компонентов  речи (темпа,  ритма,  паузации,

интонации, логического ударения).

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение» конкретизируются для

обучающихся на I и II отделениях.

Содержание  программы коррекционного  курса  «Произношение»  предусматривает

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;

- сложной слоговой структуры слова;

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;

-  формирование  навыков  четкого,  плавного,  правильного  произношения

предложений, состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых,

закрытых, со стечением согласных ( со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так

и  на  индивидуальных/подгрупповых  логопедических  занятиях.  Уроки  проводятся  в  I  (I

дополнительном) и II  классах. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени

выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта.
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Начиная  с  I (I  дополнительного)  класса,  на  уроках  произношения  формируется

правильное  восприятие  и  произношение  звуков,  осуществляется  усвоение  звуковой

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа

для  овладения  грамотой,  грамматикой,  правописанием  и  чтением,  профилактика

дисграфии, дислексии, дизорфографии.

Во  II  классе  завершается  формирование  произносительной  стороны  речи.

Осуществляется  автоматизация  навыков  произношения  в  различных  коммуникативных

ситуациях.  В  моделируемых  лингвистических  условиях  закрепляются  структурно-

системные связи между звучанием и лексическим значением слова,  его грамматической

формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи.

Учитывая  системное  недоразвитие  речи  обучающихся,  на  каждом  уроке

произношения  ставятся  комплексные  задачи,  направленные  не  только  на  коррекцию

фонетического дефекта,  но  и  на  коррекцию всех компонентов речевой  функциональной

системы (фонематического, лексического, грамматического, семантического).

На  уроках  произношения  в  I  (I  дополнительном)  и  II  классах  необходимо

формировать  те  психофизиологические  механизмы,  которые  лежат  в  основе  овладения

произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный,

нижнереберный),  правильное  речевое  дыхание,  голосообразование,  артикуляторную

моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др.

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией,

т.е.  профилактики дизорфографий.  Обучающиеся  закрепляют умение  дифференцировать

различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них ударение

(стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть,

выделять  некорневые  морфемы,  соотносить  их  значение  и  звучание,  подбирать  слова  с

общими  суффиксами,  приставками  с  целью  закрепления  представлений  о  значении

морфем.

В  процессе  коррекции  нарушений  звуковой  стороны  речи  программой

предусмотрены следующие направления работы:

- развитие ручной и артикуляторной моторики;

- развитие дыхания и голосообразования;

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
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-  формирование  просодических  компонентов  (ритма  и  темпа  речи,  паузации,

интонации, логического и словесно-фразового ударения).

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:

Первый  этап —  обследование  речи  обучающихся  и  формулирование

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2

недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте.

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого

этапа  являются:  развитие  тонкой  ручной  и  артикуляторной  моторики,  дыхания,

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у],

[ы],  [и],  [э];  согласные [м],  [п],  [в],  [к],  [н],  [ф],  [т],  [х],  для дифференциации на одном

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным признаком, и их

различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонематического

анализа.

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и

автоматизацию звуков  в  речи,  слухо-произносительную дифференциацию акустически и

артикуляторно  близких  звуков,  параллельно  с  развитием  слогового  и  фонематического

анализа и синтеза, анализа структуры предложения.

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных

логопедических  занятиях,  автоматизация  и  дифференциация  -  как  на  уроках,  так  и  на

подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях.

Последовательность  работы  над  нарушенными  звуками  определяется

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью,

а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и

объемом  нарушенных  звуков.  Общая  последовательность  работы  над  нарушенными  в

произношении  звуками  может  быть  представлена  следующим  образом:  [c],  [c’],

дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-

[л’]; [ш], [ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’],

[р]-[л];  [ч],  дифференциация  [ч]-[т’],  [ч]-[щ];  [ц],  дифференциация  [c]-[ц],  [т]-[ц];  [щ],

дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре

открытого  (СГ)  слога,  а  смычных  и  аффрикат  –  закрытого  слога  (ГС).  Затем  звук

автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных).

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится

задача  коррекции  нарушений  звукослоговой  структуры  слова,  начиная  со  слов  простой
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звукослоговой  структуры.  Обучение  освоению  акцентно-ритмической  структуры  слова

проводится в следующей последовательности:

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге

(вата, лапа, юный и т.д.);

- двусложные слова,  состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге

(весы, дыра, лупа т.д.);

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге

(ягода, курица, радуга и т.д.);

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге

(канава, минута, панама и т.д.);

-  трехсложные  слова,  состоящие  из  открытых  слогов  с  ударением на  последнем

слоге (молоко, борода, далеко и т.д.);

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге (веник,

лошадь, тополь и т.д.);

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге (петух,

каток, копать и т.д.);

-  двухсложные  слова  со  стечением  согласных  в  середине  слова  с  ударением  на

первом слоге (тыква, сумка, белка и т.д.);

-  двухсложные  слова  со  стечением  согласных  в  середине  слова  с  ударением  на

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.);

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на

первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.);

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на

втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.);

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге (бабочка,

мыльница, дедушка и т.д.);

-  трехсложные  слова  со  стечением  согласных  с  ударением  на  втором  слоге

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.);

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге (глубина,

колбаса, посмотреть и т.д.);

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) и в

конце слова (куст, тигр, волк и т.д.);

-  четырехсложные  слова,  включающие  открытые,  закрытые  слоги,  слоги  со

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок и т.д.),

на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.),  на третьем слоге (ежевика,
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оказаться,  земляника и  т.д.),  на  последнем слоге  (колокола,  велосипед,  перепорхнуть и

т.д.).

  Новая  звукослоговая  структура  закрепляется  на  артикуляторно простых звуках,

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов

звукопроизношения  и  воспроизведения  звукослоговой  структуры  слова  осуществляется

работа по нормализации просодических компонентов речи.

Тематика  и  последовательность  формирования  правильного  произношения  и

развития фонематических процессов  связана,  прежде всего,  с  программой по обучению

грамоте,  но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по

мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответствующий звук и

уметь выделять его из речи.

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом

знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере расширяется

и  уточняется  их  лексикон,  происходит  совершенствование  употребления  правильных

грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей.  Задачи  коррекции

нарушений  лексико-грамматического  строя  речи  на  уроках  произношения  ставятся  в

соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.

К  концу  II  класса  у  обучающихся  с  ТНР  должны  быть  в  основном  устранены

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой

структуры  не  только  простых,  но  и  сложных  слов,  нарушения  просодической  стороны

речи).  Сокращаются  репродуктивные  упражнения  и  повышается  роль  когнитивных

процессов  в  формировании устной речи.  При тяжелых расстройствах звуковой стороны

речи (ринолалии, дизартрии)  работа продолжается в III и IV классах.

Конкретное  содержание  занятий  по  коррекции  нарушений  произношения

определяется  характером  речевого  дефекта  обучающихся,  программой  по  обучению

грамоте (I  (I дополнительный) класс),  по математике,  а  также программой по развитию

речи и русскому языку.

В  процессе  уроков  произношения  и  логопедических  занятий  осуществляется

закрепление практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и

содержание уроков произношения и логопедических занятий носят опережающий характер

и  подготавливают  обучающихся  к  усвоению  программ  «Обучение  грамоте»,  «Русский

язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности

автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть

значительным.
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Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного  курса

«Произношение»  определяются  уровнем  речевого  развития,  степенью  выраженности,

механизмом  речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,  структурой  речевого

дефекта обучающихся с ТНР.

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания

коррекционного курса «Произношение» выступают:

-  сформированность  психофизиологических  механизмов,  лежащих  в  основе

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания);

-  нормативное/компенсированное  произношение  звуков  русского  языка  во

взаимодействии  между  звучанием,  лексическим  значением  слова  и  его  графической

формой;

- осознание единства звукового состава слова и его значения;

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза на

уровне предложения и слова;

-  сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы,

усвоение смыслоразличительной роли ударения;

-  сформированность  умений  воспроизводить  звукослоговую  структуру  слов

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста);

-  осознание  эмоционально-экспрессивной  и  семантической  функции  интонации,

умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной установкой;

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом.

2. Логопедическая ритмика
Логопедическая  ритмика  представляет  активную  технологию,  реализующуюся  в

структуре  коррекционно-логопедического  воздействия  по  устранению  нарушений  речи.

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и

в  развитии  естественных  движений  обучающихся  с  ТНР.  Содержательной  основой

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки.

Цель  коррекционного  курса  «Логопедическая  ритмика  -  преодоление  нарушений

речи  путем  развития,  воспитания  и  коррекции   нарушений  координированной  работы

двигательного/речедвигательного  и  слухового  анализаторов  в  процессе  интеграции

движений, музыки и речи.

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:

- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР

(слухового  и  зрительного  внимания,  памяти;  оптико-пространственных  представлений;
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сукцессивных  и  симультанных  процессов;  артикуляторного  праксиса,  координации

движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для

речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием

его  объема,  плавности,  ритмичности,  продолжительности;  коррекция  нарушений

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение

умению  правильно  использовать  логическое  и  словесно-фразовое  ударение;  развитие

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма,

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению).

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания,

формирование  умений  произвольно  изменять  акустические  характеристики  голоса

параллельно  с  формированием  правильного  произношения  звуков;  координированную

работу  дыхательной,  голосовой  и  артикуляторной  мускулатуры;  выражение  эмоций

разнообразными просодическими средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются

следующие задачи:
- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;

- развитие дыхания и голоса;

-  развитие  восприятия,  различения  и  воспроизведения  ритмов,  реализующихся  в

различном темпе;

-  воспитание  координации  речи  с  темпом  и  ритмом  музыки,  умения  сочетать

систему движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма;

-  воспитание  умения  вносить  коррективы  в  характер  выполняемых  движений  в

соответствии  с  заданной  установкой  (с  характером  темпа  и  ритма  музыкального

произведения);

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.

Задачи  реализации  коррекционного  курса  «Логопедическая  ритмика»

конкретизируются для обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»
Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов

Развитие  слухового  восприятия.  Формирование  ритмического,  гармонического,

мелодического  (звуковысотного),  тембрового,  динамического  слуха.  Восприятие  и

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так

и  акцентированных,  с  целью развития  слухомоторных дифференцировок,  сукцессивных

функций  рядовосприятия  и  рядовоспроизведения;  развитие  межанализаторного

26



взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей);

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения

акцентно-ритмической,  звукослоговой  структуры  слова;  дифференциация  звучания

различных  по  высоте  источников  звука  (звучащие  колокольчики,  поставленный

вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука

(звучащие  игрушки,  музыкальные  инструменты).  Развитие  слухового  восприятия  как

основы формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема,

переключения  и  распределения  внимания;  быстрой  и  точной  реакции  на  зрительные  и

слуховые  сигналы;  способности  распределять  внимание  между  сигналами   различной

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие

качеств  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  двигательной;  умения  удерживать  в

памяти  и  воспроизводить  заданный  ряд  последовательных  движений, сохраняя

двигательную программу.

Регуляция  мышечного  тонуса.  Развитие  умения  расслаблять  и  напрягать

определённые  группы  мышц  по  контрасту  с  напряжением/расслаблением  и  по

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус,  обеспечивающих

произвольное  управление  движениями общескелетной/артикуляторной  мускулатуры.

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.

Развитие  движений. На  фоне  нормализации  мышечного  тонуса  развитие  всех

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы;

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и

мимических  движений  (в  процессе  выполнения  последовательно  и  одновременно

организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта.

Все  движения  выполняются  ритмично,  под  счет  или  в  соответствии  с  определенным

акцентом в музыке.

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как

ударном  моменте  в  звучании.  Умение  прислушиваться  и  различать  отдельные  ударные

моменты на фоне звучания равной силы, давать  на  них ответную реакцию движением.

Умение  воспринимать  неожиданный,  метрический  (равномерно  повторяющийся)  и

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его

согласования  с  темпом  простых  движений  (хлопки,  взмахи  руками)  и  более  сложных
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движений  (ходьба,  бег,  построения,  перестроения,  движения  с  реальными  и

воображаемыми  предметами).  Умение  чувствовать  темп  музыкального  произведения  с

целью его соотнесения темпом речи.

Развитие  чувства  музыкального  ритма  и  чувства  ритма  в  движении.  Чувство

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства  музыкального ритма:  отношения

длительности  звуков  и  пауз,  лежащих  в  основе  ритмического  рисунка;  отношения

акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу

музыкального метра;  скорость следования опорных звуков,  определяющая музыкальный

темп. Восприятие,  усвоение,  и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах

(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища,

взмахами рук и т.п.).

Развитие речи и коррекция речевых нарушений

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с

этапами  коррекционно-логопедической  работы  и  решает  задачу  нормализации

деятельности  периферических  отделов  речевого  аппарата,  создает  предпосылки  для

формирования  четкой  дикции.  Формирование  оптимального  для  речи  типа

физиологического  дыхания  (смешанно-диафрагмального)  и  на  его  основе  –

продолжительного  плавного  речевого  выдоха.  Статические  дыхательные  упражнения,

обеспечивающие  дифференциацию  носового  и  ротового  дыхания,  подготавливающие

речеголосовой  аппарат  к  ощущению  правильного  резонирования  и  создающие

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные

упражнения  (в  сочетании  с  движениями  рук,  туловища,  ног,  головы),  обеспечивающие

навыки  полного  смешанно-диафрагмального  дыхания  с  активизацией  мышц  брюшного

пресса  во  время  вдоха  и  выдоха  и  способствующие  снятию  голосовой  зажатости.

Произнесение  различного  речевого  материала  на  выдохе  (гласных,  глухих  согласных

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент

артикуляции),  напряженности  (характеризующей  степень  напряжения  различных мышц,

участвующих в артикуляции), длительности.

Удлинение  выдоха  приемом  наращивания  слогов,  увеличения  числа  слов,

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются

физиологические возможности обучающихся с ТНР.

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без

речи  с  музыкальным  сопровождением  (что  обеспечивает  музыкально-ритмические
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стимуляции),  затем  с  речью.  При  выборе  музыкального  сопровождения  предпочтение

отдается  танцевальной  музыке,  в  которой  без  труда  различаются  ритмические  удары

(акценты).

Развитие  высоты,  силы,  тембра,  модуляций  голоса.  Голосовые  (ортофонические)

упражнения  как  средство  выработки  координированной  работы  речевой  мускулатуры.

Мелодекламация  и  чтение  стихотворений  с  соблюдением  физиологических  приемов

голосоведения.

Специфика  содержания  работы  по  формированию  дыхания,  голоса,

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.

Развитие  фонематического  восприятия.  Подготовительные  упражнения:

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма.

Произношение/пропевание  под  музыку  речевого  материала,  насыщенного

оппозиционными   звуками.

Развитие  темпа  и  ритма  речи. Ритмическая  основа  речи,  обеспечивающая

овладение  слоговой/акцентной  структурой  слова,  словесным ударением.  Ориентация  на

ритмическую  основу  слогов,  слов  и  фраз  на  основе  формирования  чувства  ритма

(музыкального  и  двигательного). Развитие  чувства  ритма,  координации  ритмических

движений  с  музыкой в  соответствии  с  ее  характером,  динамикой,  регистрами  и  речью

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами).

Счетные  упражнения,  обеспечивающие  соблюдение  двигательной  программы,

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию

и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие  просодической  стороны   речи. Просодическое  оформление  речи:

мелодика,  темп,  ритм,  акцент  (логическое  ударение),  паузация.  Развитие  просодии  на

основе  воспитанных  характеристик  речевого  дыхания,  темпо-ритмической  организации

движений,  звуковысотных,  динамических  изменений,  речевого  слуха,  обеспечивающего

способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств

со  смыслом  высказывания.  Организация  и  уточнение  семантической  стороны  речи,

лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных

типов  (повествование  завершенное  и  незавершенное,  вопросительная  интонация  с

вопросительным  словом  и  без  вопросительного  слова,  восклицательная,  побудительная

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки. 
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Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного  курса

«Логопедическая  ритмика»  определяется  уровнем  речевого  развития,  степенью

выраженности,  механизмом  речевой/языковой/коммуникативной  недостаточности,

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР.

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:

-  сформированность  слухового  восприятия  (ритмического,  гармонического,

звуковысотного, тембрового, динамического слуха);

-  сформированность  сукцессивных  функций  рядовосприятия  и

рядовоспроизведения;

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников

звуков;

-  сформированность  умений  концентрировать,  переключать  и  распределять

внимание между сигналами различной модальности;

-  увеличение  объема  и  улучшение  качества  зрительной,  слуховой,  двигательной

памяти;

-  сформированность  умений  регулировать  мышечный  тонус,  выполнять

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений,

их  статической  и  динамической  координации,  пространственно-временной  организации

двигательного акта;

-  сформированность  чувства  музыкального  темпа,  ритма  и  чувства  ритма  в

движении;

-  сформированность  оптимального  для  речи  типа  физиологического  дыхания,

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений;

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться

разнообразием  просодического  оформления  речи,  правильно  артикулировать  звуки  во

время пения;

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.

                                           3. Развитие речи

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области

«Филология»  и  ставит  своей  целью  поэтапное  формирование  речевой  деятельности

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются
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наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На

уроках  ведется  работа  по  развитию диалогической  и  монологической речи,  происходит

обогащение  и  уточнение  словарного  запаса  и  практическое  овладение  основными

закономерностями  грамматического  строя  языка.  Система  занятий  по  развитию  речи

направлена  на  овладение  обучающимися  с  ТНР  способами  и  средствами  речевой

деятельности,  формирование языковых обобщений,  правильное использование языковых

средств в процессе общения, учебной деятельности.

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с

ТНР.

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:

-  формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-

диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об

окружающей  действительности,  развития  познавательной  деятельности  (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;

-  практическое  овладение  основными  морфологическими  закономерностями

грамматического строя речи;

-  практическое  овладение  моделями  различных  синтаксических  конструкций

предложений;

-  усвоение  лексико-грамматического  материала  для  овладения  программным

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.

Задачи реализации коррекционного курса  «Развитие  речи» конкретизируются для

обучающихся с ТНР на I и II отделениях.

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально

организованной  речевой  практики  с  использованием  тренировочных  упражнений,

направленных  на  преодоление  дефицитарности  лексико-грамматических  обобщений  в

качестве  необходимой  базы,  формирующей  и  развивающей  самостоятельную  речевую

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов.

Развитие  речи на  уроках  произношения  предусматривает  формирование  звуковой

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных

моделей.

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями

отвечать  на  вопросы учителя  о  прочитанном,  выполнять  устно-речевые  послетекстовые
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упражнения,  составлять  планы  к  рассказам,  осуществлять  систематическую  словарную

работу по текстам изучаемых произведений.

На  уроках  обучения  грамоте,  русского  языка  речь  обогащается  доступной

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе

систематических  упражнений  в  составлении  предложений,  коротких  текстов  с

привлечением изучаемого грамматического материала.

На  уроках  математики отрабатываются  умения  передать  условие  задачи,  четко  и

точно  сформулировать  вопрос  к  математическому  действию,  составить  логичный  и

лаконичный  ответ  задачи,  что  создает  условия  для  формирования  связного  учебного

высказывания.

Развитие  речи  осуществляется  и  на  уроках  изобразительного  искусства,  ручного

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что

обусловливает его сложную структурную организацию.

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический

–  по  типовым  структурам,  способствующим  образованию  у  обучающихся  речевых

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при

решении коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом»,

«Работа над предложением», «Работа над связной речью».

Работа  над  всеми  разделами  ведется  параллельно,  однако  при  необходимости

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над

связной речью.

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:

-  формирование  понимания  слов,  обозначающих  предметы,  признаки,  качества

предметов, действия; 

-  обогащение  и  развитие  словарного  запаса  обучающихся  как  путем накопления

новых  слов,  так  и  за  счет  развития  умения  пользоваться  различными  способами

словообразования;

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении

слова;

- уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;
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- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий

в самостоятельной речи.

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам,

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства

общения.  Лексический  материал  группируется  по  тематическим  концентрам  и  по

словообразовательным  признакам  с  целью  ознакомления  со  словообразовательными

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных.

Такой подход к  отбору речевого материала  обеспечивает формирование у  обучающихся

умений  выбирать  слова  на  основе  соотнесения  производящих  и  производных  слов  и

выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки

и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения

(предлоги,  союзы,  междометия),  без  знания  которых  обучающиеся  не  могут  овладеть

структурой  различного  типа  предложений  и  связной  речью.  Изучаемые  лексические

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески

использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение»

высказываний.

Развитие  словаря  осуществляется  в  тесной  связи  с  развитием  познавательной

деятельности  обучающихся  на  основе  ознакомления  с  предметами  и  явлениями

окружающей  действительности,  углубления  и  обобщения  знаний  о  них.  Обучающиеся

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и

отношения между ними и выражать их в речи.

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение

(денотативный компонент — связь с  конкретными предметами, действиями, признаками

предметов).  В  дальнейшем  проводится  работа  над  понятийным  компонентом  значения

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих

слов  производится  параллельно  с  дифференциацией  слов,  относящихся  к  этому

обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — ку-

хонная, столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов.

По  мере  уточнения  значения  слова  осуществляется  включение  данного  слова  в

определенную  лексическую  систему,  формирование  семантических  полей  (т.  е.

функциональное объединение слов семантически близких).

Обучающиеся  учатся  группировать  слова  по  различным лексико-  семантическим

признакам  (родовидовым  отношениям,  отношениям  часть-целое,  по  сходству  или

противоположности значений и т.  д.),  учатся находить и правильно использовать в речи

антонимы и синонимы.
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Обогащение  словаря  проводится  и  путем  усвоения  слов,  выражающих

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы,

междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с

различными  способами  словообразования.  У  обучающихся  формируется  способность

выделять  и  сравнивать  различные  морфемы  в  словах. В процессе  усвоения

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова,

от  которого  будет  образовано  новое  слово,  сопоставление  по  значению  двух  слов,  вы-

деление  общих  и  различных  элементов  в  словах,  уточнение  обобщенного  значения

некорневой  морфемы,  сопоставление  родственных  слов  с  различными  префиксами  или

суффиксами,  сравнение  слов  с  разными  корнями  и  одинаковой  некорневой  морфемой.

Обучающиеся  знакомятся  с  многозначностью  отдельных  приставок.  При  образовании

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак,

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности,

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь).  В дальнейшем в речь

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно.

Для  закрепления  слова  в  речи  и  активного  его  использования  обучающимися

необходимо  создавать  на  уроках  условия  для  частого  употребления  слова  в  составе

различных  словосочетаний  и  предложений.  Желательно,  чтобы  обучающиеся

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь.

На  уроках  развития  речи  обучающиеся  уточняют  значения  родственных  слов,

закрепляют их точное использование в речи.

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям.

Упражнения  должны  носить  характер  практической  речевой  деятельности,  включать

наблюдения  и  анализ  лексики,  закреплять  навык  точного  употребления  слов  в  речи.

Теоретические  сведения  по  лексике  обучающимся  не  сообщаются.  Слова  отбираются  в

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от

класса  к  классу.  Особое  внимание  уделяется  усвоению  глаголов,  являющихся  основой

формирования структуры предложения.

При  усвоении  конкретного  значения  слов  используются  различные  наглядные

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со

словами,  имеющими  отвлеченное  (абстрактное)  значение,  применяются  словесные  и

логические  средства  (описание,  противопоставление  по  значению,  анализ

морфологической структуры и др.).

Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова  усваивается  его

грамматическое  значение.  Усваиваются  языковые  закономерности  и  правила  их
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использования,  закрепляются  связи  грамматического  значения  слова  с  формальными

признаками.   Закрепляются  наиболее  продуктивные  формы  словоизменения  и

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения:

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного

значения  с  флексией,  выражающей  данное  грамматическое  значение;  звуковой  анализ

флексии;  закрепление  связи  грамматического  значения  и  флексии;  уточнение  значения,

употребления  и  дифференциации  предлогов  (в  значении  направления  действия,

местонахождения  в  различных  предложно-падежных  формах);  дифференциация  форм

единственного  и  множественного  числа  существительных  (на  материале  слов  с

ударным/безударным  окончанием,  с  ударным/безударным  окончанием  с

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица

единственного  и  множественного  числа  настоящего  времени  (с  ударной/безударной

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение

определять род существительных по флексии. 

Формируются  понимание  и  дифференциация  словообразовательных  моделей:

существительных,  образованных с  помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов  и

суффиксов  со  значением  «очень  большой»;  прилагательных,  образованных  от

существительных  (с  использованием  продуктивных  и  непродуктивных  суффиксов  с

чередованием  и  без  чередования);  глаголов,  образованных  префиксальным  способом.

Уточняются  общие  значения  и  звучания  словообразующих   аффиксов.  Сравниваются

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется

их  сходство  и  различие.  Определяются  и  выделяются  в  родственных  словах  общие

морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются

и  дифференцируются  значения  словообразующих  аффиксов  через  сравнение  слов  с

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой  предусмотрена  работа  по  развитию  грамматических  значений  форм

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях.

Работа  над  предложением. Основная  задача  этого  раздела  -  развитие  и

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями

различных  типов,  связью  слов  в  предложении,  моделями  различных  синтаксических

конструкций предложения.
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В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.).

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.

Овладение  грамматическим  строем  языка  в  младших  классах  ведется  в

практическом  плане  без  употребления  грамматических  терминов,  путем  формирования

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование,

способствующих  формированию  процессов  анализа,  синтеза  и  обобщений  на

синтаксическом уровне.

В  работе  над  предложением большое  внимание  уделяется  семантическим связям

между  словами  предложения  (с  использованием  вопросов,  сопоставления  по  значению,

верификации предложений, различной символизации).

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на

внешние  схемы,  выделяя  и  обозначая  графически  его  структурные  компоненты.

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать

умственную деятельность обучающихся.

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

-  формирование умений анализировать неречевую ситуацию,  выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;

-  формирование  умений  планировать  содержание  связного  собственного

высказывания;

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;

-  формирование умений самостоятельно выбирать  и  адекватно использовать  язы-

ковые средства оформления связного высказывания.

Программой  предусматривается  овладение  разными  формами  связной  речи

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями

(сообщение, повествование, описание, рассуждение).

Вначале  обучающиеся  усваивают  диалогическую  форму  речи,  учатся  составлять

диалоги под руководством учителя.

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит

в  определенной  последовательности,  с  учетом  психологической  структуры  этого  вида

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в
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смысловом  содержании  текста  и  в  языковых  средствах  выражения  этого  содержания,

создание  программы  (плана)  связного  высказывания  сначала  во  внешнем  плане  (с

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание).

Работа  над  смысловым  содержанием  текста  включает  развитие  умения

анализировать  наглядную  ситуацию  (реальную  ситуацию,  серии  сюжетных  картинок,

сюжетную  картинку),  выделять  в  ней  главное  и  существенное,  основное  и  фоновое,

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности,

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания.

В  процессе  смыслового  программирования  текста  проводится  работа  с  серией

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки

и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует

ряд  предметов,  что  способствует  привлечению  внимания  к  содержанию,  выделению

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению

смыслового  плана  связного  высказывания  (сначала  картинно-графического,  затем

картинно-вербального, далее вербального).

Формирование  умения  оформлять  текст  с  помощью  языковых  средств  включает

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между

словами  в  предложении,  а  также  умения  использовать  специальные  лингвистические

средства связи между отдельными предложениями текста.

В  процессе  развития  связной  речи  обучающихся  с  ТНР  необходимо  учитывать

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в

работе  используются  серии  сюжетных  картинок,  отдельные  сюжетные  картинки,  и  в

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по

заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной

степени  самостоятельности  обучающихся  при  планировании  текста.  В  связи  с  этим

предусмотрена  следующая  последовательность  работы:  пересказ  с  опорой  на  серии

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность,

рассказ  по  серии  сюжетных  картинок;  рассказ  по  сюжетной  картинке  (сначала  с  пред-

варительной  беседой  по  содержанию  картинки,  а  затем  самостоятельный  рассказ);

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).
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Учитывая степень трудности продуцирования текстов  различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение.

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя,

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок.  Под руководством учителя

пересказывают  небольшие  тексты,  составляют  несколько  предложений,  объединенных

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и

впечатлениям. 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы,

составляют  диалоги  по  заданной  ситуации.  Знакомятся  со  структурой  текста  (начало,

основная  часть,  концовка),  озаглавливают  небольшие  тексты  и  их  части.  Работают  над

изложением.

В III  и  IV классах  продолжается  работа  по  формированию умений  развертывать

смысловую  программу  высказывания,  точно  использовать  лексико-грамматические  и

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными

изложениями и сочинениями.

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира

и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе

основой  для  развития  речи  является  «школьная»  и  «бытовая»  тематика.  Во  II классе

центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III

классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее

поверхности,  воздушной  оболочке,  более  глубоко  изучается  природа  родного  края,

взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства человека и

природы,  строения  организма  человека,  его  восприятия  мира,  а  также  исторические,

патриотические  и  культурологические  темы.  Постепенное  расширение  и  усложнение

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета

«Окружающий  мир»  и  максимально  способствует  социализации  обучающихся,  их

когнитивному и коммуникативно-речевому развитию.

Примерная тематика для развития речи:

- I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)»,

«Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето».

-  I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».
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-  II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна»,

«Скоро лето».

- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля»,

«Вода»,  «Формы поверхности»,  «Наш край»,  «Человек  и  общество»,  «Устное  народное

творчество».

-  IV класс:  «Единство  человека  и  природы»,  «Организм  человека,  охрана  его

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история»,

«Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство»,

«Как мы понимаем друг друга».

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие

речи»  определяется  уровнем  речевого  развития,  степенью  выраженности,  механизмом

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с

ТНР.

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания

коррекционного курса «Развитие речи» выступают:

-  сформированность  представлений  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,

лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого

этикета;

-  сформированность осознания безошибочного письма как одного из  проявлений

собственного уровня культуры;

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка,

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;

- сформированность умений анализа текстов;

-  сформированность  умений  работать  с  разными  видами  текстов,  различая  их

характерные особенности;

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида

(повествование, описание, рассуждения);

-  сформированность  умений  создавать  собственные  тексты  с  опорой  на

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.
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3.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР

определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа  предусматривает  формирование у  обучающихся  с  ТНР:  способов

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении

проблем  в  реальных  жизненных  ситуациях;  формирование  основ  гражданской

идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность под-

ходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее пред-

метного содержания;

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования;

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию,

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность  развития личности обучающегося.  

Задачи программы: 
- установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с

ТНР;

-  овладение обучающимися с  ТНР комплексом учебных действий,  составляющих

операциональный компонент учебной деятельности;

-  формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные  операции);

- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;

- выявление в содержании предметных областей  универсальных учебных действий

и  определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных

ситуациях;

-  формирование  способности  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

У обучающихся с  ТНР формируются  личностные,  регулятивные,  познавательные

(общеучебные, логические), коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-

смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с

принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить
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нравственный аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных

отношениях. 

Регулятивные  универсальные  учебные действия обеспечивают  обучающимся

организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на

основе  соотнесения  того,  что  уже  известно  и  усвоено  обучающимися,  и  того,  что  ещё

неизвестно);  планирование  (определение  последовательности  промежуточных  целей  с

учётом  конечного  результата,  составление  плана  и  последовательности  действий);

прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию (внесение

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения

эталона,  реального действия  и  его  результата  с  учётом оценки этого результата  самим

обучающимся, учителем, товарищами); оценку (выделение и осознание обучающимся того,

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка

результатов  работы);  саморегуляцию  (способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к

волевому  усилию,  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  преодолению

препятствий). 

Познавательные  универсальные  учебные действия включают  общеучебные  и

логические универсальные учебные действия. 

Формируя  общеучебные  универсальные  действия,  обучающихся  с  ТНР  учат

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и

отбор  необходимой  информации,  в  том  числе  с  использованием  общедоступных  в

начальной  школе  инструментов  информационных  и  коммуникационных  технологий  и

источников  информации;  структурировать  знания;  осознанно  и  произвольно  строить

речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее эффективные

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию

способов и  условий действия,  контроль и оценку процесса  и результатов деятельности;

владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и характера текста

(художественный,  научный,  публицистический  и  т.д.);  формулировать  проблему,

самостоятельно  создавать  алгоритм  деятельности  при  решении  задач  творческого  и

поискового характера. 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия.  Программой предусматривается формирование таких знаково-

символических  действий,  как моделирование  (преобразование  объекта  из  чувственной

формы  в  модель,  в  которой  выделены  существенные  характеристики  объекта)  и
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преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную

предметную область. 

Овладение логическими  универсальными  действиями  способствует

совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные

операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно-следственных

связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;

интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся с

ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяя его

цели,  функции  участников,  способы  взаимодействия;  разрешать  конфликты,  выявляя,

идентифицируя  проблему,  осуществляя  поиск  и  оценку  альтернативных  способов

разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его  реализацию; управлять  поведением

партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и диалогической формами

речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,

современными средствами коммуникации. 

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в

которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,

личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Формирование  универсальных  учебных  действий  реализуется  в  ходе  изучения

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Каждый учебный  предмет  и  коррекционный курс  в  зависимости  от  предметного

содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся

раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных  учебных

действий.

Учебный  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование  познавательных,

коммуникативных и  регулятивных действий.  Работа  с  текстом открывает возможности
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для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают

развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели

(видоизменения слова).  Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского

языка создаёт условия для формирования языкового чувства как результата ориентировки

ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планиру-

ющую функции.

Учебный  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование  следующих

универсальных учебных действий:

 умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в

различных источниках для решения учебных задач;

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 стремление  к  более  точному  выражению  собственных  мыслей;  умение

задавать вопросы.

Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является

формирование  читательской  компетентности  обучающихся  с  ТНР, обеспечивает

формирование следующих универсальных учебных действий:

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей

коммуникации, особенностей слушателя;

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность

событий и действий героев произведения;

 умение  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной

информации;

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для

понимания и получения информации;
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 овладение  представлениями  о  мире,  российской  истории  и  культуре,

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.

 Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  формирование

коммуникативной  культуры обучающихся,  способствует  их  общему речевому развитию,

расширению кругозора и воспитанию.

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные

действия:

 способность работать с текстом, опираясь на умения,

 приобретённые на уроках родного языка (прогнозирование содержания текста по

заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и

предложений из текста и т.п.);

 овладение  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями,

например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать

беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку;

 умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при на-

личии мультимедийного приложения).

Учебный  предмет  «Математика» является  основой  развития  у  обучающихся

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических.

При  изучении  математики  формируются  следующие  универсальные  учебные

действия:

 способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения

математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и  пространственные

отношения объектов окружающего мира;

 умение  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,  определять

логику решения практической и учебной задачи;

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов),

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир» помогает  обучающимся  в  овладении

практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической

грамотности и соответствующих ей компетенций.

При  изучении  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  развиваются  следующие

универсальные учебные действия:
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 способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека;

 способность  осуществлять  информационный  поиск  для  решения  учебных

задач;

 осознание правил и  норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

 способность  работать  с  моделями  изучаемых  объектов  и  явлений

окружающего мира;

 умение  наблюдать  и  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять

характерные  особенности  природных  объектов,  описывать  и  характеризовать  факты  и

события культуры, истории общества.

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»  обеспечивает

формирование  у  обучающихся  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,

основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и

мировоззрений.

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

формируются следующие универсальные учебные действия:

 умения  различать  в  историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее;

ориентироваться в основных исторических событиях своего народа  и России и ощущать

чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;

 умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи,

своего региона;

 владение  нормами  и  правилами  взаимоотношений  человека  с  другими

людьми, социальными группами и сообществами.

Значимость учебного предмета  «Изобразительное искусство» определяется наце-

ленностью  этого  предмета  на  развитие  творческих  способностей  и  потенциала  обу-

чающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления,

интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явле-

ний, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,

развивающими  рационально  логический  тип  мышления,  изобразительное  искусство

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей

личности.
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Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразитель-

ного искусства проявляется в:

 умении  видеть  и  воспринимать  явления  художественной  культуры  в

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

 желании общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении содержания и

выразительных средств произведений искусства;

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных ху-

дожественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литера-

турного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);

 обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и

др.) художественно эстетическим содержанием;

 умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую  дея-

тельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,

собственной и одноклассников.

Важнейшей особенностью учебного предмета «Труд» является то, что реализуемая

на  уроках  продуктивная  предметная  деятельность  является  основой  формирования

познавательных  способностей  обучающихся  с  ТНР,  стремления  активно  познавать

историю  материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и

уважительно относиться к ним.

На уроках труда все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в

задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение  распознавать  и  ставить  задачи,

возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  предлагать  практические  способы

решения,  добиваться  достижения результата  и т.  д.)  предстают в  наглядном виде и  тем

самым становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются  опорными

для формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР

и обеспечивают:

 организацию обучающимися  своей  учебной деятельности (целеполагание,

планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция  плана  и  способа

действия, оценка результата работы);

 развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;

 развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы

своей работы;

 формирование  умений  самостоятельно  создавать  алгоритм  деятельности

при решении практических задач;
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 развитие  умений  создавать  и  преобразовывать  модели,  отражающие

разнообразные виды технологической деятельности;

 развитие основных мыслительных операций;

 эффективное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками  в  процессе

выполнения трудовых операций;

 саморазвитие  и  развитие  личности  в  процессе  творческой  предметной

деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

-  в  области  личностных  универсальных  учебных  действий  формирование:  основ

общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства  гордости  за  до-

стижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в

ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достиже-

ния и готовности к преодолению трудностей на основе  умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни;

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений пла-

нировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

-  в  области  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  развитие  взаи-

модействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах

спорта - формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; догова-

риваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить не-

обходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

3.2.3. Программа воспитания

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  разработана  с  учётом  Федерального  закона  от

29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Стратегии  развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образователь-

ных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвеще-

47



ния России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России

от 17.05.2012 № 413);

Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Фе-

деральный закон "Об образовании в Российской Федерации";

Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года

«Об утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния»;

Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года

«Об  утвеждении федеральной  образовательной  программы основного  общего  образова-

ния»;

Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года

«Об утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;

Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года

«Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразо-

вательных программ»;

Приказа Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О

внесении  изменений  в  некоторые  федеральные  государственные  образовательные

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года №

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии

с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом

государственной политики в области образования и воспитания.

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотно-

сится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной  деятельности;  разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов

управления  школой  (в  том  числе  советов  обучающихся),  советов  родителей  (законных

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социаль-
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ными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским

традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные  ценности  своей  этнической

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе на основе российских базо-

вых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение,  формирование рос-

сийской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

Раздел I.  Целевой
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания

воспитания обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традици-

онных религий народов России.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации планируется  и

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания. 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.

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогиче-

ские и  другие работники школы,  обучающиеся,  их  родители (законные представители),

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  воспитание  своих  детей  перед  всеми

другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе опреде-

ляются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и цен-

ностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.

С  учетом  мировоззренческого,  этнического,  религиозного  многообразия  рос-

сийского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духо-

вно-нравственные  ценности  культуры  народов  России,  традиционных  религий  народов

России  в  качестве  вариативного  компонента  содержания  воспитания,  реализуемого  на

добровольной  основе,  в  соответствии  с  мировоззренческими  и  культурными особенно-
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стями и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся.

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знани-

ями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1.  Цель и задачи программы воспитания
Цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,

природе и окружающей среде.

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);

формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие);

приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям  соци-

окультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, при-

менения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравствен-

ных поступков, социально значимых дел);

достижение  личностных  результатов  освоения  федеральных  образовательных

программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО.

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ
включают:

осознание российской гражданской идентичности;
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сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению;

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  соответствии  с

традиционными  российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-нравствен-

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способству-

ют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней пози-

ции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества

и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, вза-

имного

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Воспитательная  деятельность  в  образовательной организации планируется  и  осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического,

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей

и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной  жизнедеятельности,  ин-

клюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобра-

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к на-

роду России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвеще-

ние, формирование российского национального исторического сознания, рос-

сийской культурной идентичности;

51



 духовно-нравственное  воспитание —  воспитание  на  основе  духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты,  милосердия,  справедливости, дружелюбия и взаи-

мопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое  воспитание —  формирование  эстетической  культуры  на

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жиз-

ни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведе-

ния в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое  воспитание —  воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,

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

ность,  получение  профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,

нравственно  достойном  труде  в  российском  обществе,  достижение  вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе

российских  традиционных  духовных ценностей,  навыков  охраны,  защиты,

восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  начального  общего

образования.
Целевые ориентиры
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.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родно-

го края, своей Родины — России, Российского государства.
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос-

сии,  своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества,

проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в

обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей-

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.

Сознающий ценность  каждой человеческой жизни,  признающий индивидуаль-

ность 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  про-

странства  России,  имеющий первоначальные навыки общения  с  людьми разных на-

родов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,

русского языка, проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,

творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной

культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной де-

ятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные прави-

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

информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
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поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, за-

нятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результа-

там труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям.

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея-

тельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние

людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,

приносящих вред природе, особенно живым существам.

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических

норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и само-

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

Обладающий  первоначальными  представлениями  о  природных  и  социальных

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

о науке, научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего обра-

зования.
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном рос-

сийском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Рос-

сии,  тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе  исторического
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просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реа-

лизации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных ин-

тересов других людей.

Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан,  проявлений  экс-

тремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельно-

сти.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную,  этническую принадлежность,  любящий свой

народ, его традиции, культуру.

Проявляющий  уважение  к  историческому  и  культурному  наследию  своего  и

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, про-

живающих в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего

края, своего народа, других народов России. 

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

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

чества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориенти-

рованный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной при-

надлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей и норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инди-

видуального и общественного пространства,  значение и ценность межнационального,

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми раз-
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ных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным цен-

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

и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе

как части духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народ-

ных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на по-

ведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и само-

выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций

в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен-

ном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси-

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопас-

ного поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-

зическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения,  употребления алкоголя,

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

физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других лю-

дей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного
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рода, в том числе на основе применения предметных знаний.

Сознающий  важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления  навыков  тру-

довой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореали-

зации в российском обществе.

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобра-

зовательной организации, своей местности) технологической и социальной направлен-

ности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода

деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях вза-

имосвязи природной, технологической и социальной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их

возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической,  природоохранной

направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, вза-

имосвязях человека с природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания,  накопления

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

ровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятель-

ности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего обра-

зования.
Целевые ориентиры
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Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном  рос-

сийском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответствен-

ность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения,

сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отста-

ивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и

защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и

правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по соци-

альным,  национальным,  расовым,  религиозным признакам,  проявлений  экстремизма,

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в учениче-

ском самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических

и др. объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность,  привержен-

ность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.

Проявляющий деятельное  ценностное  отношение  к  историческому и  культур-

ному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам

народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, под-

держивающий их  права,  защиту  их  интересов  в  сохранении  российской  культурной

идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценно-

стям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфесси-

онального самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки
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других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и

норм  с  осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие  ан-

тигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе ми-

ровоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических

групп,  религий народов России,  их национальному достоинству и  религиозным чув-

ствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межнационального,  межре-

лигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми раз-

ных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить

общие цели и сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традици-

онных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для со-

здания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода

от родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в оте-

чественной и мировой культуре языков и  литературы народов России,  демонстриру-

ющий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой

духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,  рос-

сийского и мирового художественного наследия.

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоцио-

нального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критиче-

ски оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации

и самовыражения в современном обществе,  значения нравственных норм, ценностей,

традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию твор-

ческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здо-

ровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здо-
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ровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе без-

опасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое пита-

ние,  соблюдение  гигиены,  режим занятий и отдыха,  регулярную физическую актив-

ность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандиру-

ющий безопасный и здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психи-

ческого здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоцио-

нального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, со-

знательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности

адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в  разных  коллективах,  к  ме-

няющимся условиям (социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достиже-

ния российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому

труду  в  доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе  предпри-

нимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий  в  социально  значимой  трудовой  деятельности  разного  вида  в

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

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образо-

вания, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной професси-

ональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых от-

ношений,  самообразования  и  профессиональной  самоподготовки  в  информационном

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обще-

стве.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной дея-

тельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
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своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том чис-

ле на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, береж-

ливого природопользования в быту, общественном пространстве.

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных обла-

стях с учётом своих интересов, способностей, достижений.

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижени-

ях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жиз-

ни  российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-

экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления,  определения достоверной

научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематиза-

ции фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях позна-

ния, исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. Содержательный
2.1 Уклад общеобразовательной организации
МБОУ СОШ №3 является средней общеобразовательной школой, обучение и воспи-

тание в которой ведется по трем уровням (НОО, ООО, СОО). 

МБОУ СОШ №3 расположена в Центральном микрорайоне, где расположена основ-

ная часть детских учреждений дополнительного образования (ЦДТ, филиалы городской

библиотеки, школы искусств, филиалы УдГУ и ИжГТУ, ДК на Кирова,  музей истории и

культуры г. Воткинска, музей – усадьба П.И. Чайковского), с которыми школа является

социальным партнером. 

МБОУ СОШ №3 основана в 1919 году, является одной из старейших школ города,

имеет свою богатую историю, традиции.

В 2017 году  организован волонтерский отряд «Союз добрых дел», отряд ЮИД. 

В 2021 году  создан отряд юнармейцев. 
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В  2022  году   открыли  ШСК  «Триумф»  и  музейную  комнату  «Школьный  век»,

вступили во Всероссийский проект «Орлята России».  

В 2023 году открыли первичную организацию РДДМ. 

Наиболее значимые ежегодные мероприятия: 1 сентября, «День учителя», «Посвя-

щение в первоклассники», творческий проект «Жить здорово», правовая акция «Фемида»,

акция психологических знаний, Акция мужества, учебная конференция «Время открытий»,

«Праздник  школы», «Последний звонок», школьная «Спартакиада» (5 этапов) и др.

В школе проводится еженедельная организационная линейка с поднятием Государ-

ственного флага РФ. Имеется своя символика – шеврон. Разработаны и выполняются все

нормы этикета обучающихся (правила внутреннего распорядка для учащихся).

Принципы взаимодействия  педагогов,  школьников  и  их  родителей,  на  которых

основывается процесс воспитания в МБОУ СОШ №3:

- Приоритет  безопасности  ребенка -  неукоснительное  соблюдение  законности  и

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной органи-

зации;

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для каждого

ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие

школьников, педагогов и родителей;

- Событийность - реализация процесса воспитания через создание в школе детско-

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

держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу при активном привлечении родителей учащихся;

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -  организация

основных  совместных  дел  школьников,  педагогов  и  родителей  как  предмета

совместной заботы и взрослых, и детей;

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых наци-

ональных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания

как условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №3  являются:

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - общешкольные традици-

онные мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогов;
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- коллективная разработка, коллективное планирование и  проведение,  коллективный

анализ их результатов;

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника,

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

- конструктивное  межличностное,  межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие

обучающихся, а также их социальная активность. (итоги подводятся в конце учеб-

ного года на ежегодном Празднике школы);

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправле-

ния, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских обществен-

ных формирований (отряда ЮИД, отряда Юнармии, РДДМ, «Орлята России»), на

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- формирование  корпуса  классных руководителей,  реализующего  по  отношению к

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятель-

ности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  рос-

сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском

обществе. 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся: классный час, занятие внеу-

рочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, твор-

ческая мастерская, мастер-класс, секция, кружок и т.п. 

В содержание Рабочей программы воспитания включены инвариантные и вариатив-
ные модули, направленные на достижение цели воспитательного процесса школы.

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных за-

нятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традици-

онных  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  российского
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исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных  материалов,

проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение  учителями  в  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализа-

цию приоритета воспитания в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний 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 сотрудни-

чества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспи-

тательной направленности.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Использование  воспитательных Демонстрация  обучающимся  приме-
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возможностей содержания учебного пред-

мета.

ров  ответственного,  гражданского  поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросер-

дечности;

подбор соответствующих текстов для

чтения, задач для решения, проблемных си-

туаций для обсуждения в классе;

единый тематический урок.
Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности учащихся.

Реализация курсов по проектной дея-

тельности;

проведение и участие в учебно-прак-

тических конференциях;

проведение и участие в образователь-

ных событиях школы.
Привлечение  внимания  школьни-

ков  к  ценностному  аспекту  изучаемых

предметов

Обсуждение  социально  -  значимой

информации на уроке;

сотрудничество  с сотрудниками му-

зея истории и культуры г. Воткинска, биб-

лиотек города.
Развитие познавательной и творче-

ской  активности,  инициативности,  рас-

крытие творческих способностей учащих-

ся

Учебные  и  учебно-развлекательные

мероприятия;

нестандартные уроки;

предметные олимпиады

использование  ИКТ  и  современные

технологии;

использование  активных  и  интер-

активных  форм обучения;

участие  в  ежегодном  «Интеллекту-

альном марафоне классов».
2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность»

Воспитание  на  занятиях  школьных курсов  внеурочной деятельности  осуществляется

преимущественно через: 

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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
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формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,

которые могли бы объединять  обучающихся  и  педагогических работников общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения;

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния. 

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности
Формы  дея-

тельности
Познавательная деятельность
Передача обучающимся социально значимых знаний, раз-

вивающие  их  любознательность,  позволяющие  привлечь  их

внимание к экономическим,     политическим,     экологическим,

гуманитарным

проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое  мировоззрение  и  научную  картину

мира.

Факультатив,

кружок,

групповой

проект,  занятия

«Разговоры  о  важ-

ном».

Художественное творчество

Просоциальная  самореализация  обучающихся,  направ-

ленная на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие.

Детские  твор-

ческие  объединения

по  интересам  и

способностям; 

организация  и

проведения  выставок

творческих работ уча-

щихся.

Проблемно-ценностное общение
Развитие  коммуникативных компетенций обучающихся,

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

Классные часы,

диспуты
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ственное, терпимо

относиться к разнообразию взглядов людей.
Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности  обучающихся,  формирование  у  них  навыков

самообслуживающего

труда.

Социальные

проекты,  социальные

акции,  экологические

субботники

Спортивно-оздоровительная деятельность

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценност-

ного отношения к  своему здоровью,  побуждение к здоровому

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, форми-

рование

установок на защиту слабых.

Секции;

экскурсии и по-

ходы;

школьные

олимпийские игры;

школьная

спартакиада, турслет;

встреча  с  из-

вестными людьми го-

рода;

участие в акци-

ях по ЗОЖ, участие в

ежегодном  спортив-

ном рейтинге классов,

ШСК. 

Трудовая деятельность

Развитие творческих способностей обучающихся, воспи-

тание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду.

Участие  в  суб-

ботниках, дежурство в

школе и в классе, лет-

няя трудовая практика

(работа  на  пришколь-

ном  участке;

подготовка

школы к новому учеб-

ному году;
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работа  по

благоустройству  тер-

ритории;  творческая

практика  по  учебным

предметам),  реализа-

ция  профминимума,

проведеения  занятий

по  профориентации

«Россия  –  мои  гори-

зонты». 

Игровая деятельность

Раскрытие творческого,   умственного   и   физического

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умений работать в команде.

Групповые

проекты

Краеведческая деятельность

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его ис-

тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности  обучающихся,  формирование  у  них  навыков

самообслуживающего труда. 

Факультативы,

проекты,  посещение

музея  истории  и

культуры  г.

Воткинска,  ЭБЦ,  му-

зея-усадьбы П.И. Чай-

ковского;

исследо-

вательские работы,

творческая

практика,  посещение

школьной  музейной

комнаты.
2.2.3. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель)

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверен-

ного ему класса; работу с учителями- предметниками в данном классе; работу с родите-

лями обучающихся или их законными представителями.
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Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Работа с классным коллективом:
Инициирование  и  поддержка  участия  класса  в

общешкольных  мероприятиях,  оказание  необходимой

помощи  обучающимся  в  их  подготовке,  проведении  и

анализе

результатов. 

Организационные

классные часы. 

Познавательная, трудовая, спортивно-оздо-

ровительная, духовно-нравственная, творческая, деятель-

ность, позволяющая

вовлечь  учеников  с  самыми  разными  потребно-

стями (возможность самореализоваться);

установить и упрочить доверительные  от-

ношения с обучающимися класса. 

Внеурочные  занятия

«Разговор  о  важном»,  ме-

роприятия с классом,

 экскурсии и походы;

посещение концертов,

спектаклей,  библиотек,  му-

зеев, театров, кинотеатров;

дежурство  в  классе  и

школе; 

работа в волонтёрских

отрядах  и  участие  в  обще-

ственных организациях;

летняя трудовая прак-

тика;

занятия  по

профориентации  «Россия  –

мои горизонты».
Поддержка  активной  позиции  каждого  обу-

чающегося  в  беседе,  предоставление  обучающимся

возможности обсуждения и принятия решений по обсуж-

даемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для

общения,  основанного на принципах уважительного от-

ношения к личности обучающегося. 

Классные часы. 

 Совместные  мероприятия  с  родителями,  учите-

лями, обучающимися других классов.

Игры  и  тренинги  на

сплочение и  командообразо-

вание;

походы и экскурсии,
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празднования в классе

дней  рождения  обучающих-

ся,

 внутриклассные  ме-

роприятия. 
Освоение норм и правил общения,  которым уча-

щиеся должны следовать в школе.

Правовой класс-

ный час  по  выработке

совместных  законов  класса,

ознакомление  с  правилами

внутреннего  распорядка

школы.
Индивидуальная работа с обучающимися:
Изучение особенностей личностного развития обу-

чающихся класса. 

Беседы по актуальным

нравственным проблемам;

 наблюдение;

 изучение личных дел;

 анкетирование;

 диагностика;

 посещение семей;

 посещение уроков.
Поддержка обучающегося в решении важных для

него жизненных проблем. 

Индивидуальное собе-

седование с обучающимся и

их родителями;

встречи с педагогом –

психологом  и  социальным

педагогом;

создание  ситуации

успеха для ребёнка. 
Индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,

направленная на заполнение ими личных портфолио. 

Мониторинг  личных

достижений  каждого  уча-

щегося   класса. 
Коррекция поведения учащегося. Индивидуальные  бе-

седы с ребёнком,

его  родителями  или

законными представителями;
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тренинги  общения  со

школьным психологом;

ежедневный контроль;

 общественные  по-

ручения;

вовлечение  в  кружки

и секции;

приглашение  на

профилактические комиссии;

организация встреч со

специалистами ШСМ. 
Работа с учителями-предметниками в классе:

Формирование единства мнений и требований пе-

дагогических работников по ключевым вопросам воспи-

тания, предупреждение и разрешение конфликтов между

учителями-

предметниками и обучающимися. 

Регулярные

консультации  классного  ру-

ководителя  с  учителями-

предметниками,

Привлечение  специа-

листов ШСМ.
Интеграция  воспитательных  влияний  на  обу-

чающихся. 

 Мини-педсоветы. 

Привлечение  учителей-предметников  к  участию,

дающему педагогическим работникам возможность луч-

ше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в

иной, отличной от

учебной, обстановке. 

 Внутришкольные ме-

роприятия. 

Привлечение  учителей-предметников  к  участию

для объединения усилий в деле обучения и воспитания

обучающихся.

 Родительские  собра-

ния. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
Регулярное  информирование родителей о  школь-

ных  успехах  и  проблемах  их  обучающихся,  о  жизни

класса в целом. 

Классные роди-

тельские собрания;

Индивидуальные

встречи;

информация  на

школьном официальном сай-
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те, в группе ВК

Посещение на дому;

Диалог в  роди-

тельских

группах в социальных

сетях.
Правовая,  психологическая   и  педагогическая

помощь родителям обучающихся или их законным пред-

ставителям. 

Выход  специалистов

социально-психологической

службы школы и представи-

телей администрации, специ-

алистов   субъектов  профи-

лактики  на  классные  роди-

тельские собрания;

индивидуальные

консультации;

организация  встреч  с

учителями – предметниками,

распространение

памяток для родителей.
Соуправление образовательной организа-

цией в решении вопросов воспитания и обучения их обу-

чающихся. 

Работа с родительски-

ми комитетами  классов;

Работа  с  общешколь-

ным  родительским  комите-

том;

Работа Совета школы;

совместные мероприя-

тия.
Привлечение родителей обучающихся к организа-

ции и проведению общешкольных и классных мероприя-

тий.

Приглашенияна

открытые уроки,  обще-

школьные  и  классные  ме-

роприятия.
2.2.4. Модуль «Основные школьные дела»

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

 общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, связанные с обще-

российскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участву-
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ют все классы: «День знаний», «День учителя», «День матери», «День защитника

Отечества» и др. Данные мероприятия организованы в том числе с учетом Календа-

ря памятных и знаменательных дат.

 участие  во  всероссийских  акциях,  посвящённых  значимым  событиям  в  России,

мире: Акции -  «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный

хлеб», «Окна Победы», «Бессмертный полк» и др. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социаль-

ных статусов в общеобразовательной организации, обществе: «Последний звонок»,

церемония вручения аттестатов, «Посвящение в первоклассники» и др.

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

дагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной орга-

низации, своего города - «Праздник школы». 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатыва-

емые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социаль-

ных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической,

трудовой и др. направленности: Акции «Подари бумаге вторую жизнь», «Украсим

школьную клумбу», «Ветеран живет рядом», «Сообщи, где торгуют смертью», эко-

логический субботник и др.

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ро-

лях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, деко-

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

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, ана-

лиза основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися раз-

ных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  преду-

сматривает: 

 общие внешкольные мероприятия,  в  том числе  организуемые совместно с

социальными партнёрами общеобразовательной организации;
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 внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организаци-

иучебным предметам, курсам, модулям;

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

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в

том  числе  совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обу-

чающихся  с  привлечением их  к  планированию,  организации,  проведению,

оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экс-

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

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения исто-

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

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

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих

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

зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формиро-

ванию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному

восприятию обучающимся школы.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Формирование наглядными средствами положи-

тельных установок обучающихся на учебные и внеучеб-

ные занятия

Оформление интерьера

школьных помеще-

ний

(коридоров,  актового

зала, кабинетов) и их периоди-

ческая переориентация;

конкурс  «Лучший

новогодний кабинет», конкурс

«Лучший классный уголок»
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Размещение на  стенах школы регулярно сменя-

емых экспозиций для расширения представлений о раз-

нообразии эстетического осмысления мира

Выставки  творческих

работ  обучающихся;  картин

определенного  художествен-

ного  стиля;  тематические

фотовыставки  и   фотоотчеты

об  интересных  школьных  со-

бытиях.

Оборудование  новых  зон  правильного  отдыха

для учащихся

Зоны  активного  и  ти-

хого отдыха  в свободном про-

странстве

школы (медиа зона, ис-

пользование активных элемен-

тов стен «Эмоции дня»,  «За-

бор настроения».
Формирование  познавательного  интереса  к  чте-

нию  через  доступные  формы  общего  пользования

книгами; 

Стеллажи свободного

книгообмена  в  классах

школы.
Проявление  фантазии  и  творческих  способно-

стей,  создающих  повод  для  длительного  общения

классного руководителя со своими обучающимися;

Совместное

благоустройство классных ка-

бинетов  силами  педагогов,

учащихся и их

родителей. 
Оформление пространства  проведения  конкрет-

ных школьных событий; 

Событийный  дизайн

праздников,  торжественных

линеек,  творческих  проектов,

выставок, собраний,

конференций и т.п.
Оформление внешнего вида здания, фасада, хол-

ла  при  входе в  общеобразовательную  организацию

государственной  символикой  Российской  Федерации,

субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования  (флаг,  герб),  изображениями  символики  Рос-

сийского  государства  в  разные периоды тысячелетней

истории,  исторической  символики  региона;  организа-

Символика  РФ,  УР

(флаг, герб, гимн)
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цию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)

государственного флага Российской Федерации;
Совместная с  обучающимися разработка,  созда-

ние и популяризация особой школьной символики, ис-

пользуемой  как  в  школьной  повседневности,  так  и  в

торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации

Символика  класса  и

школы:  флаг  школы (класса),

гимн школы (класса), эмблема

школы  (класса),  логотип,

элементы

школьного  костюма  и

т.п.
Благоустройство различных участков пришколь-

ной территории

Оформление клумб 

Акцентирование внимания  обучающихся  по-

средством элементов предметно- эстетической среды на

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,

правилах.

Стенды,  плакаты,

инсталляции. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Групповой уровень
Участие  в    управлении   образо-

вательной   организацией   и

решении вопросов воспита-

ния   и социализации их обучающих-

ся;

Общешкольный родительский

комитет и Совет школы.

Обсуждение вопросов возрастных

особенностей  обучающихся,  

формы  и  способы  доверительного

взаимодействия родителей с обучающими-

ся.

Родительский  всеобуч  с  приглаше-

нием узких специалистов.

Посещение  школьных  уроков  и

внеурочных занятий для

получения  представления  о  ходе

День открытых дверей 
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учебно – воспитательного процесса в шко-

ле;
Обсуждение наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся

Общешкольные родительские собра-

ния,  классные  родительские  собрания,

общешкольный родительский комитет
Получение рекомендаций и советов

от  психологов, врачей, социальных работ-

ников и обмен опытом, находками в деле

воспитания обучающихся;

Родительский всеобуч (очные и с ис-

пользованием информационных средств). 

Обсуждение  интересующих  роди-

телей вопросов, а также проведение вирту-

альных  консультаций  психологов  и  пе-

дагогических работников.

Родительские группы классов в соци-

альных  сетях,   анкетирование(опросы)  в

школьной  группе  ВК,  виртуальные

консультации психологов и педагогических

работников.
Индивидуальный уровень
Решение  острых  конфликтных  си-

туаций;

Консультации  и  мероприятия  со

специалистами по запросу родителей.

ШСМ,  диагностика  родителей  или

законных представителей; 
Обсуждение и   решение   острых

проблем,    связанных    с  обучением  и

воспитанием конкретного обучающегося;

Школьный  педагогический  конси-

лиум, ШСМ;

Помощь со стороны родителей; Подготовка  и проведение

общешкольных и  внутриклассных  ме-

роприятий воспитательной направленности;

Координация воспитательных  уси-

лий педагогических

работников и родителей.

Индивидуальное консультирование.

2.2.8.«Самоуправление»
Опыт работы нашей школы в данном направлении подтверждает, что ученическое

самоуправление является  важным фактором социализации личности ребёнка,  поскольку

способствует формированию таких качеств,  как самостоятельность,  активность,  инициа-

тивность, ответственность.
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Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей роди-

тельской общественности.

Самоуправление считается представительным органом школьной власти,  где уче-

ники,  педагоги и  родители избирают своих представителей в  органы самоуправления и

доверяют им участвовать в управлении школой. В свою очередь, выбранные представители

органов самоуправления, защищая интересы своих избирателей, имеют право влиять на

решение всех школьных вопросов, затрагивающих интересы учеников, педагогов и роди-

телей.

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
На уровне школы
Участие  в  разработке  содержания

учебных инициатив,  принятие и  реализа-

цию локальных нормативно-правовых ак-

тов школы, представлять и отстаивать пра-

ва и интересы коллектива обучающихся.  

Принятие и разработка  нормативных

документов школы (положений);

участие в Совете школы;

проведение детского пленума (2 раза

в год).
Удовлетворение  потребности  в

самовыражении, самоутверждении и само-

реализации. 

Участие  и  проведение  Совета

старшеклассников и Малого совета школы.

На уровне классов
Представление  интересов  класса  в

общешкольных  делах  и  координация  ра-

боты класса с работой классных руководи-

телей.

Лидеры  класса,  выбранные  по  соб-

ственной  инициативе  и  предложениям

классного коллектива.

Ответственность  за  различные

направления работы  класса

Выборные  органы  самоуправления

класса   (спортивный  сектор,  трудовой,

культмассовый,  учебный,  активист  РДДМ,

активист волонтерства,  активист ЮИД, ак-

тивист Юнармии и др.)
Организация  жизни  класса  на

принципах  самоуправления

Система  распределяемых  среди

участников ответственных должностей (по-

ручений);  периодические  самоотчеты  о

результатах выполненного поручения.
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На индивидуальном уровне
Инициация и организация проведе-

ния личностно-значимых для обучающих-

ся событий

(соревнований, конкурсов,

флешмобов и т.п.);

Классные часы  по планированию,

организации,  проведению  и

анализу

общешкольных  и  внутриклассных

дел.
Самоконтроль и самооценка

выполнения выбранной роли (поручения).

Итоговые  классные   часы  в  конце

четверти, учебного года (анализ результатов

выполнения поручения).

Всё содержание работы органов ученического самоуправления связано между собой

конкурсом «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года, захватывая

всю воспитательную, учебную и спортивную деятельность школы.

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность»
Совместная деятельность  педагогов,  школьников,  родителей по данному модулю

включает  в  себя  развитие  коммуникативных  навыков  детей,  формирование  здорового

образа жизни, воспитание культуры проведения. Создание условий для формирования же-

ланий учащихся приносить пользу обществу, уважением к правам и свободам человека, по-

зитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного пове-

дения.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Профилактика  правонарушений  и  безнад-

зорности несовершеннолетних;

Беседы  с  родителями  и

детьми;

Тематические  родительские

собрания с приглашением специали-

стов;

Вовлечение  учащихся  во

внеурочную деятельность,  дополни-

тельное образование, ШСК, в работу

школьной музейной комнаты;

Социально-педагогическое

сопровождение;

Правовое просвещение;

Психокоррекция (диагностика

и наблюдение);

Профилактика всех видов зависимого по-

ведения;
Психологическая безопасность;
Профилактике  жестокого  обращения  с

детьми;
Профилактика  проявлений  экстремисткой

и террористической идеологии;
Правовое  просвещение  несовершеннолет-

них;

Информационная  безопасность  не-

совершеннолетних;
Профилактика  безопасного  поведения  не-
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совершеннолетних  в  цифровой  среде,  на

транспорте и ж/д, на воде, безопасности дорожно-

го движения, противопожарной безопасности. 

 Работа с семьей;

ШСМ;

Школьная  профилактическая

комиссия;

Работа  социально-психологи-

ческой службы школы;

Профориентация;

Индивидуально-профилакти-

ческая работа;

Социально-педагогический

патронаж;

Составление  социального

паспорта класса (школы).

Ежедневный  контроль  за  по-

сещаемость учащихся;

Контроль  за  успеваемостью

учащихся;

Составление  списков  не-

благополучных семей и детей с де-

виантным поведением.

Профилактика  по  вопросам  половой  не-

прикосновенности и половой свободы личности;
Профилактика  вовлечения  в  деструктив-

ные детские и молодёжные объединения, культы,

субкультуры.
Профилактика с учащимися, состоящими 

на всех видах учета
Профилактика социально 

неадаптированных  детей-мигрантов,  обу-

чающихся детей ОВЗ, 

слабоуспевающих детей

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство»
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  может  предусмат-

ривать:

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты  (дни  открытых  дверей,  государственные,  региональные,  школьные

праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений ак-
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туальных  проблем,  касающихся  жизни  общеобразовательной  организации,

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение.

2.2.11. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само- опре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Воспитательная работа по реализации модуля

Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Участие во Всероссийских профориентационных проектах
Участие  в   профориентационных

практиках  и  профессиональных  пробах

школьников

Реализация профминимума

Вовлечение  школьников  в  проект

«WordSkills юниоры»

Профессиональная диагностика Онлайн  тестирование  на  платформе

«Билет в будущее»

Профессиональное  просвещение

учащихся

Просмотр  всероссийских  открытых

онлайн  уроков   «Проектория»,  «Шоу про-

фессий» внеурочные занятия «Россия – мои

горизонты»
Участие в региональных и муниципальных проектах
Участие  в   профориентационных

практиках  и  профессиональных  пробах

школьников

Организация учащихся для участия в

круглогодичных  профильных  сменах  для

одаренных  детей  регионального  центра
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«ТАУ»
Профессиональная диагностика Организация учащихся для участия в

профтестировании на базе филиала УдГУ в

г.Воткинске.

Профессиональное  просвещение

учащихся

Участие  детей  в  мероприятии  «Дни

окрытых дверей» в высших учебных заведе-

ниях, СПО города и республики, центра ци-

фрового образования 

 «IT-куб» г. Воткинск, экскурсии на

предприятия  города  Воткинска  (АО

«Воткинский  завод»,  пищекомбинат

«Воткинский», завод «Техновек» и др.) 
На уровне школы
Участие  в   профориентационных

практиках  и  профессиональных  пробах

школьников

Проведение профильных смен в лет-

нем пришкольном лагере, творческая прак-

тика в каникулы, организация в коллектив-

ной  проекто-исследовательской деятельно-

сти, в том числе и в рамках предмета «Труд

(технология)» 
Профессиональная диагностика  тестирование;

 проекты  личностного  профессио-

нального развития: 8 классы  общего

направления,

9-11  классы по  овладению  конкрет-

ной профессией.
Профессиональное  просвещение

учащихся

Профориентационные  часы  и  дело-

вые игры, приглашение различных предста-

вителей высших учебных заведений и СПО

на встречи с учащимися. 
Личностно-ориентированные мероприятия

Участие  в   профориентационных

практиках  и  профессиональных  пробах

школьников

Составление  портфолио  достижений

учащихся,  индивидуального  профориента-

ционного маршрута школьника, подготовка

индивидуального проекта учащегося
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Профессиональная диагностика Индивидуальные  консультации  с

психологом  школы  для  школьников  и  их

родителей.

Профессиональное  просвещение

учащихся

Помощь ребенку в самоопределении

и  выборе  профессии,  индивидуальные

консультации.

 2.2.12. Модуль «Детские общественные движения» 
Действующее на базе школы детского общественного объединения - это доброволь-

ное, 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 № 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 объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подот-

четность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый

опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность полу-

чить  важный для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной на

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства,  как  забота,  уважение,  умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая

обучающимися пожилым людям;  совместная работа  с  учреждениями социальной

сферы  (проведение  культурно-просветительских  и  развлекательных  мероприятий

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе тер-

ритории  (работа  в  школьном  саду,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,

благоустройство клумб) и др.;

 рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участ-

ников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

Первичное  отделение  Общероссийской  общественно-государственной  детско  -

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» –
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общероссийская  общественно-государственная  детско-молодёжная  организация.  Образо-

вано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федераль-

ным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориен-

тирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей

подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающих-

ся. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет.

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ.

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения

отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осо-

знанный выбор, способны понять свою роль в обществе.

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

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников млад-

ших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники

из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образо-

вательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где

«один за всех и все за одного».

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного

единства,  День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный

день  книгодарения,  День  защитника  Отечества,  День  космонавтики,  Международный

женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.

Активно развивается движение «Юнармия». Данное патриотическое движение при-

звано повысить интерес у молодого поколения к истории и географии России, ее народов,

выдающихся ученых, героев и полководцев. В рамках движения дети занимаются воен-

ными видами спорта, изучают военное дело, проходят курс молодого бойца, занимаются

строевой  подготовкой,  изучают  конструкцию оружия.  Кроме  этого,  подростки  изучают

правила оказания первой медицинской помощи.

На базе школы создан  волонтерский отряд «Союз добрых дел». Цель волонтер-

ского  движения  состоит  в  развитии и  социальной  самореализации  обучающихся  путем

ознакомления  с  различными  видами  социальной  активности,  вовлечении  обучающихся

школы в добровольческое движение города. Волонтерство развивается  в рамках классов,

общешкольных мероприятиях и акциях, городе.
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Существует и  активно работает  отряд ЮИД.  Это объединение учащихся,

которое создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспорт-

ных правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной

культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении обучающихся правил

дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.

2.2.13. «Школьный музей» 
Школьная музейная комната «Школьный век» создана на базе школы в целях

образования,  воспитания  молодого  поколения,  активного  сохранения  историко-культур-

ного  и  природного  наследия,  содействует  приобщению  школьников  к  научно-исследо-

вательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-культурному и природ-

ному наследию своей родины, формированию духовно-нравственных ценностей.

Действующая музейная комната является негосударственной, деятельность которой

регламентируется  Положением,  которое  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в части учета

и хранения фондов, Федеральным законом от 26.05.1996   N   54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О  

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 01.07.2021), с Письмом Минобразования РФ от 12.03.2003 N 28-51-181/16

«О деятельности музеев образовательных учреждений», и Федеральным законом от 15 ап-

реля 1998 г. №64-ФЗ «О культурных ценностях» (ред. от 11.06.2021 г.)

Музейная комната создана по инициативе учителей, школьников, родителей

и общественности. Имеет краеведческое направление.

Школьная музейная комната осуществляет работу в рамках образовательного

учреждения,  интегрируя деятельность  музейной комнаты в образовательно-воспитатель-

ном пространстве школы.

При школьном музее организован музейный актив из числа учащихся и педагогов, с

возможным привлечением родителей и местных жителей. Музейный актив:

- пополняет фонды музея путем организации походов и экспедиций,

- устанавливает связи с другими учащимися, школьными и государственными музе-

ями;

- проводит сбор необходимых материалов на основании предварительного изучения

литературы и других источников по соответствующей тематике;

- изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение;

- осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных выставок;

- проводит экскурсии для учащихся, других школьных музеев, гостей;
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- оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в учебном

процессе.

2.2.14. «Школьный спортивный клуб»
Школьный спортивный клуб «Триумф» (далее ШСК) валяется структурным

подразделением школы. 

Целью ШСК является привлечение обучающихся школы к систематическим

занятиям физической культурой и спортом, развитие в школе традиционных и наиболее по-

пулярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 

ШСК реализует физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность

в области физического воспитания.

Действующий ШСК регламентируется Положением, которое разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ,  Федеральным законом от 04.12.2007 г.  №329-ФЗ «О физической культуре и

спорте в РФ», Письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, ту-

ризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011г. №МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О мето-

дических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных

клубов».

Деятельность  ШСК  основывается  на  принципах  законности,  добровольности  и

равноправия.

Цель ШСК: создать условия объединения усилий всех участников образовательного

процесса в укреплении здоровья детей и подростков, повышении физической активности,

престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально- ориентирован-

ных молодежных инициатив, организации творческого досуга.

Основными задачами ШСК являются:

- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в школе в рам-

ках учебной и внеурочной деятельности.

- вовлечение  обучающихся  в  систематические  занятия  физической  культурой  и

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здо-

ровья.

- организация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время.

- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и иных

участников образовательного процесса в спортивной жизни ШСК.

- укрепление  здоровья  и  физическое  совершенствование  участников  образователь-

ного процесса на основе систематически организованных массовых спортивно-оздо-

ровительных мероприятий.
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- закрепление и совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных на

занятиях физической культуры, формирование жизненно необходимых физических

качеств.

- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, самодеятель-

ности и организаторских способностей.

- привлечение  к  спортивно-массовой  работе  в  ШСК  известных  спортсменов,

ветеранов спорта, родителей обучающихся.

- профилактика таких асоциальных проявлений в подростковой среде как наркома-

ния, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни.

- повышение рейтинга школы.

Основными направлениями деятельности ШСК являются:

- проведение  внутришкольных  физкультурно-спортивных  и  оздоровительных  со-

ревнований;

- формирование сборной команды и участие в соревнованиях по видам спорта различ-

ного уровня;

- обеспечение систематического посещения занятий физической культурой и спортом

обучающимися 1-11 классов;

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися;

- организация спортивных секций;

- выявление лучшего спортсмена класса, школы, а также лучшего спортивного класса

школы;

- награждение грамотами, дипломами лучших спортсменов, команд  -победителей в

школьных соревнованиях по видам спорта;

- участие в спортивных конкурсах городского и регионального, всероссийского уров-

ня, Фестивале ГТО.

2.2.15. «Наставничество»
Наставничество в школе — это разновидность учебной или воспитательной работы

с наставляемыми. В числе самых распространяемых форм наставничества могут быть вы-

делены пять: «ученик

 В программе воспитания школы отражены формы наставничества,

связанные с воспитательной работой школы. Это формы «ученик — ученик» или

«учитель - ученик»

«Ученик — ученик»:

- вожатые в летнем пришкольном лагере «Солнышко»;
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- работа в РДДМ; «Орлята России»;

«Учитель — ученик»:

- руководитель проекта - ученик;

- учитель — одарённый ребёнок;

- учитель – предметник – ученик;

- классный руководитель — ученики;

- классный руководитель – родители.

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с помощью на-

ставничества:

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, отсут-

ствие качественной саморегуляции;

 отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории

и будущей профессиональной реализации;

 невозможность  качественной  самореализации  в  рамках  стандартной  школьной

программы;

 отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;

 низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творче-

ского развития, карьерных и иных возможностей;

 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности ценностных

и жизненных позиций и ориентиров;

 конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и

вертикальное социальное движение;

 отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и метакомпетенции;

 высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития талант-

ливых школьников;

 падение эмоциональной устойчивости,  психологические кризисы,  связанные с общей

трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и

регулярной качественной

 поддержки;

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организацион-

ные и социальные.
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Отдельный блок - проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. Их

включение в систему наставнических отношений будет способствовать качественному раз-

витию систем инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях с привле-

чением обыкновенных учеников.

Форма  наставничества  «ученик-ученик».  Предполагает  взаимодействие  учащихся

одной образовательной организации, при котором один из учащихся находится на более

высокой ступени образования и обладает организаторскими и лидерскими качествами, поз-

воляющими ему оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, стро-

гой субординации.

Целью  такой  формы  наставничества  является  разносторонняя  поддержка  обу-

чающегося с особыми образовательными / социальными потребностями либо временная

помощь в адаптации к новым условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ).

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реали-

зации  лидерского  потенциала,  развитие  гибких  навыков  и  метакомпетенций,  оказание

помощи в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и экологич-

ных  коммуникаций  внутри  образовательной  организации,  формирование  устойчивого

школьного сообщества и сообщества благодарных выпускников.

Ожидаемые результаты: результатом правильной организации работы наставников

будет  высокий  уровень  включенности  наставляемых  во  все  социальные,  культурные  и

образовательные процессы организации, что окажет несомненное положительное влияние

на эмоциональный фон в коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и

будущих выпускников к школе.

Подростки - наставляемые получат необходимый в этом возрасте стимул к культур-

ному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а также раз-

витию необходимых компетенций.

Среди оцениваемых результатов:

 повышение  успеваемости  и  улучшение  психоэмоционального  фона  внутри  образо-

вательной организации;

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций;

 количественный и качественный рост успешно реализованных образо-

вательных и культурных проектов;

 снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических

диспансерах;
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 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной незащищенно-

стью и конфликтами внутри класса и школы.

Портрет участников

Наставник - активный учащийся старшей ступени, обладающий лидерскими и орга-

низаторскими качествами, нетривиальностью мышления, демонстрирующий высокие обра-

зовательные результаты, победитель школьных и региональных олимпиад и соревнований,

лидер класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, теат-

ральные постановки, общественная деятельность,  внеурочная деятельность).  Возможный

участник всероссийских организаций или объединений с активной гражданской позицией.

Наставляемый - социально/ценностно дезориентированный учащийся низшей по от-

ношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные образователь-

ные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участие в жизни школы,

отстраненный от коллектива.  Учащийся  с  особыми образовательными потребностями –

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся в профессиональ-

ной поддержке или ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов.

Наставнические отношения – сложная система, от качества функционирования кото-

рой зависит итоговый результат, включающий психологическое и компетентностное состо-

яние и наставляемых, и наставников. Для создания изначально экологических коммуника-

ций и максимально эффективного расходования образовательного ресурса необходимо за-

ранее и со всей ответственностью подойти к процессам отбора и подготовки наставников.

Хороший наставник должен обладать профессиональной компетенцией (за исключе-

нием формы «ученик-ученик») – набором знаний и конкретных навыков, формирующих

его роль «эксперта», и одновременно с этим – способностью качественно передавать эти

знания и навыки, т.е. умением слушать, слышать, взаимодействовать, эмоциональным ин-

теллектом, навыками систематизации и планирования, эмпатией. Научить «эмпата» быть

хорошим профессионалом для включения его в систему «ученик – работодатель» представ-

ляется  гораздо более  сложной задачей,  чем передать  хорошему профессионалу необхо-

димые для общения с наставляемым – подростком и студентом – навыки.

Возможные варианты взаимодействия:

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника. Основными вариан-

тами могут быть:

–«отличник – двоечник», классический вариант поддержки для достижения лучших

образовательных результатов;

90



–«лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в кол-

лективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков;

–«равный – равному», в течение которого происходит обмен навыками, например,

когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; взаим-

ная поддержка, совместная работа над проектом.

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной деятель-

ности.  Возможна  интеграция  в  классные  часы,  организация  совместных  конкурсов  и

проектных  работ,  совместные  походы  на  спортивные/культурные  мероприятия,  способ-

ствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно

для задач адаптации), волонтерство.

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:

1. Проведение  мотивационной  встречи  с  наиболее  активными  учениками  образо-

вательной организации, на которой руководители программы – куратор, директор,

завуч – рассказывают о наставничестве и его истории, формате, планах и возмож-

ных результатах.

2. Сбор заявок от желающих попробовать себя в роли наставника.

Анкетирование включает вопросы о ресурсах потенциальных наставников: навыки,

знания, возможная частота встреч. Тестирование – вопросы о реальных коммуникацион-

ных возможностях и уровнях эмпатии. Возможна встреча со школьным психологом.

3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 3-4) с кура-

тором программы, на которых учащимся-наставникам предлагаются ситуации («от-

личник – двоечник», «лидер – тихоня» и т.д.), которые необходимо проиграть и об-

судить с последующей рефлексией.

4. Формирование пар/групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из трех

схем, в зависимости от конкретной ситуации в образовательном учреждении:

 групповая  встреча,  на  которой наставники и  наставляемые рассказывают о  себе,

своих навыках / проблемах. Может производиться в формате «быстрых встреч» с

чередованием наставляемых, которые переходят от одного наставника к другому.

По окончании встречи наставники и наставляемые изъявляют желание составить с

кем-то наставническую пару, при совпадении желаний пара организовывается;

 дистанционное  анкетирование  (наставники  заполняют  анкеты,  посвященные  их

возможностям,  наставляемые –  их  проблемам),  по  результатам которого куратор

составляет пары.
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5. Этапу работы по решению, поставленной перед парой /  группой задачи, предше-

ствует этап самоанализа и совместного анализа компетенций, талантов и умений как

наставника, так и наставляемого.

6. Куратор контролирует ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутрен-

ние взаимоотношения наставника и наставляемого, если от участников взаимодей-

ствия не поступит соответствующая обратная связь,  следит за организационными

моментами и системностью встреч. После каждой встречи / серии встреч наставник

и наставляемый устно обсуждают результаты и проводят рефлексию.

7. После того как проблема наставляемого (адаптация, поведение, успеваемость, осо-

бые  образовательные потребности)  решена,  наставник  и  наставляемый представ-

ляют свои выводы, результаты и обратную связь куратору, либо на общей встрече

другим парам.

8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемых

поощряются  за  активную  общественную  и  культурную  работу,  награждаются

грамотами / памятными сертификатами / значками наставников, признаются актив-

ными участниками школьного сообщества, информация о них размещается на сайте

школы.

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индиви-

дуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными пред-

ставителями.
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РАЗДЕЛ 3. Организационный
3.1 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:

- Заместитель директора по воспитательной работе,

-Советник по воспитанию,

- Педагог-организатор,

- Педагог-организатор ОБЗР,

- Классные руководители,

- Педагог-психолог,

- Социальный педагог,

- Учителя предметники,

- Педагог-логопед,

- Педагоги дополнительного образования.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

 Управление качеством воспитательной деятельности в школе связано, прежде всего,

с качеством ее нормативно-правового обеспечения: Положение о классном руковод-

стве;

 Положение о школьном спортивном клубе;

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся;

 Положение о Школьной службе примирения;

 Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образо-

вательных отношений;

 Правила внутреннего распорядка для учащихся;

 Положение о летней трудовой практике;

 Положение о ежегодном школьном конкурсе «Лучший класс», «Ученик года»;

 Положение о Совете старшеклассников;

 Положение о школьном Совете;

 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся;

 Положение о школьной профилактической комиссии;

 Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет;

 Положение о школьном волонтерском отряде;

 Положение о школьном отряде ЮИД;

 Положение о школьном юнармейском отряде;
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 Положение о первичном школьном отделении РДДМ и др.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающи-

ми  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в  общеобразо-

вательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со

стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания;

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекват-

ных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

–  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешно-

сти 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:
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа

обучающихся);

 соответствия  процедур награждения укладу общеобразовательной организа-

ции, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной орга-

низации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неу-

коснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

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

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование ин-

дивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не полу-

чившими награды);

 привлечения  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учени-

ческого самоуправления), сторонних организаций, их статусных представи-

телей;

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих

достижений);

-  занесение фотографий отличников учебы и лучших спортсменов школы на стенды

школы;

- достижения обучающихся отражаются на официальном сайте школы и в группе шко-

лы ВК;

-  рейтинги классов (поощрение успехов детей культурными походами в музеи, киноте-

атры и т.п.);

- школьные ежегодные конкурсы «Класс года», «Ученик года»;

- награждение грамотой, благодарностью, дипломом, сертификатом.
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3.2.4. Программа коррекционной работы
Цель программы

Целью программы коррекционной работы в  соответствии с  требованиями ФГОС

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обу-

чающихся, их социальная адаптация.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;

-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогиче-

ской помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого  развития и инди-

видуальных  возможностей  обучающихся  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-

медико-педагогической комиссии);

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в образователь-

ной организации.

Задачи программы:

-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в  образо-

вательно-воспитательном процессе;

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии;

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недораз-

вития;

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синте-

тическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологи-

ческих  и  медицинских  средств  воздействия  в  процессе  комплексной  психолого-медико-

педагогической  коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и

другим вопросам.

Программа коррекционной работы предусматривает:
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-  реализацию  образовательной  организацией  коррекционно-развивающей  области

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обес-

печивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;

-  обеспечение  коррекционной  направленности  общеобразовательных предметов  и

воспитательных  мероприятий,  что  позволяет  обучающимся  с  ТНР  самостоятельно  по-

вышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеуроч-

ной деятельности;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении

всех  учебных  предметов  с  учетом  необходимости  коррекции  речевых  нарушений  и

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль  за уст-

ной и письменной речью;

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной пе-

дагогики,  медицинских работников образовательной организации и других организаций,

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; орга-

низацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обу-

чающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное

содержание:

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования, проведение комплексного обследо-

вания и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи

в условиях образовательной организации;

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адрес-

ной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР;

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния  обучающихся  с  ТНР  в  освоении   адаптированной  основной  общеобразовательной
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программы  начального  образования,  специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образова-

ния, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР;

-  информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обу-

чающихся с ТНР, со всеми его участниками -  сверстниками, родителями (законными пред-

ставителями).

Содержание направлений работы

Диагностическая работа включает:

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической

информации от  специалистов различного профиля;

-  выявление  симптоматики речевого нарушения  и  уровня  речевого  развития обу-

чающихся с ТНР;

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с

ТНР;

-  изучение  социальной  ситуации развития  и  условий семейного  воспитания  обу-

чающихся с ТНР;

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержа-

ния, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешно-

сти  в  освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.

Коррекционно-развивающая работа включает:

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с

ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности;

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);

-  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных,  моторных, психиче-

ских) у обучающихся с ТНР;

-  развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что

возможно только лишь в процессе развития речи);
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- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - во-

левой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспе-

чивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной

и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных ин-

дивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

-  различные  формы  просветительской   деятельности  (консультации,  собрания,

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожде-

ния обучающихся с ТНР;

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенно-

стей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (закон-

ными представителями) обучающегося.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специали-

стов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализа-

ции и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворе-

нию их особых образовательных потребностей.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процес-

са, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и

подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедиче-

ского воздействия.

Механизмы реализации программы коррекционной работы
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,

обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и

социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образо-

вательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, други-

ми институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:

-  многоаспектный  анализ  личностного,  познавательного,  речевого  развития  обу-

чающего с ТНР;

-  комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем  обу-

чающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня ре-

чевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.

Социальное партнерство предусматривает:

-  сотрудничество  с  образовательными организациями  и  другими  ведомствами  по

вопросам  преемственности  обучения,  развития,  социализации,  здоровьесбережения  обу-

чающихся с ТНР;

- сотрудничество со средствами массовой информации;

- сотрудничество с родительской общественностью.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем ре-

чевого развития (I уровень;  II уровень;  III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия,

дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы

являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность

фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с  онтогенетическими

закономерностями его  становления;  совершенствование  лексического,  морфологического

(включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой

способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил

их использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым явлени-

ям; совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности,

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой

речевого общения;  сформированность  предпосылок метаязыковой деятельности,  обеспе-

чивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным пра-
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вилам; сформированность коммуникативных навыков; сформированность психофизиологи-

ческого,  психологического  и  языкового  уровней,  обеспечивающих овладение  чтением и

письмом;  владение  письменной  формой  коммуникации  (техническими  и  смысловыми

компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности как результа-

та речемыслительной деятельности,  где  язык,  речь,  мыслительные процессы взаимодей-

ствуют между собой и образуют единое целое.

3.3. Организационный раздел
3.3.1. Учебный план

Пояснительная записка к учебному плану на 2024-2025 учебный год

Учебный план - документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию

требований  Стандарта,  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей

по классам (годам обучения).

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п..22 ст.2);

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями  от 18 июля, 8 но-

ября 2022 г.);

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом  от 19 марта 2024 № 171);

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального

общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022 года №ТВ-1290/03 «Об орга-

низации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного

общего образования».

 Устав  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя  общеобразо-

вательная школа №3 им. А.С. Пушкина» города Воткинска Удмуртской Республики.
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 Санитарные правила:

Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.

3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и

обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  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»

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется

через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  Формы  организации

образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках

реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

школа определяет самостоятельно.

Обучение ведется на русском языке. 

В  основу  учебного  плана  положен  вариант  1  Федерального  учебного  плана

начального общего образования (5-дневная учебная неделя).

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования

составляет 34 недели, в 1 классе- 33 недели.

Количество учебных занятий за  4  года  составляет  3039 часов,  что  соответствует

норме (не может составлять  менее 2954 и более 3345 часов).

Продолжительность урока составляет в 1 классе- 35 минут (сентябрь-декабрь), 40

минут (январь-май), во 2-4 классах – 40 минут.

Занятия для 2 - 4 классов проводятся в 2 смены.

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на

2 группы. 

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  1.2.3685-21

максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной неделе составляет:

1 классы –  21 час в неделю

2-4  классы –  23 часа в неделю.

Годовой учебный план для 1 класса 
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Предметные
области

Учебные
предметы

1
класс

Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 165 165

Литературное

чтение
132 132

Иностранный
язык

Иностранный язык 0

Математика и
информатика 

Математика 132 132

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 66

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы

религиозных

культур и светской

этики

0

Искусство
Музыка 33 33

Изобразительное

искусство
33 33

Технология Труд (технология) 33 33

Физическая
культура

Физическая

культура
66 66

Итого: 660 660

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные предметы, 

курсы, модули по выбору
33 33

Итого: 33 33

Максимально допустимая годовая
нагрузка: 693 693
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Внеурочная деятельность 132 132

Коррекционно-развивающие занятия
165 165

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» включает  учебные

предметы  «Русский  язык» - 5 часов в неделю, «Литературное  чтение» - 4 часа в неделю.

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с п.32.1 ФГОС

НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации

осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)и

несовершеннолетних.  Родители  в  своих  заявлениях  отказались  от  изучения  предметов

«Родной (русский) язык»  и «Литературное чтение на родном (русском)языке.

 Предметная  область «Иностранный язык» предполагает  изучение  одного  из

предметов «Иностранный (английский) язык»   или «Иностранный (немецкий) язык» по 2

часа в неделю во 2-4 классах.

Предметная  область  «Математика  и  информатика» представлена   учебным

предметом «Математика»– 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным

предметом  «Окружающий  мир»,  который  интегрирует   естественнонаучные   и

обществоведческие знания,  формирует  основы  научного  мышления  ребенка  в  области

природы   и   социум,  объединяя  историю  и  вопросы  основ  безопасности  и

жизнедеятельности -  2 часа в неделю.

Предметная область «Искусство» объединяет музыкальную и  изобразительную

деятельность   детей. На учебные  предметы  «Изобразительное  искусство» и «Музыка»

отводится по 1  часу  в  неделю. 

Предметная  область  «Технология».  Учебный  предмет  «Труд  (технология)»
изучается в 1- 4 классах в объеме 1 час в  неделю.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом

«Физическая культура» - 2 часа  в неделю. Третий час реализуется за счет часов внеурочной

деятельности  и   за  счет  посещения  обучающимися  спортивных  секций,  школьного

спортивного клуба.
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В 4 классах вводится курс. «Основы  религиозных культур и светской этики» по

1 часу  в неделю. Модули учебного предмета «ОРКСЭ» вводятся  в 4-х классах (1 час в

неделю)  и определяются на основании заявления родителей  обучающихся.

Часть,  формируемая участниками образовательного  процесса, представлена  в

учебном плане по 1 часу в 1-3 классах следующими курсами:

1-3 классы – «Функциональная грамотность».

Учебный план
 (недельный) 

на 2024-2025 учебный год 

Начальное общее образование
(1 класс)

Предметные
области Классы

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю
1

дополнительн
ый

1

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 5 5

Литературное 
чтение

4 4

Иностранный 
язык

Иностранный
(английский) язык

0 0

Иностранный
(немецкий) язык

0 0

Математика и
информатика

Математика 4 4

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

ОРКСЭ 0 0

Обществознание и
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 2 2

Искусство Музыка 1 1

ИЗО 1 1

Технология Труд (технология) 1 1

Физическая 
культура

Физическая 
культура

2 2

Итого 20 20

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
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Учебные 
предметы, курсы, 
модули по выбору

Функциональная 
грамотность

1 1

ИТОГО 21 21

Внеурочная 
деятельность

Коррекционно-
развивающие 
занятия

5 5

Занятия по 
направлениям 
внеурочной 
деятельности

4 4

Промежуточная аттестация обучающихся
С целью установления  фактического  уровня  теоретических  знаний учащихся,  их

практических  умений  и  навыков  и  освоения  программ  по  предметам  учебного  плана,

соотнесения  фактического  уровня  обученности  с  требованиями  государственного

образовательного  стандарта,   отслеживания  выполнения  учебных  программ  и

календарно-тематического  плана  изучения  учебных  предметов,   в  школе  проводится

промежуточная  аттестация,  проведение  которой  регламентируется  Положением  о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся.
Текущий  контроль  и  промежуточная  аттестация  могут  проводиться в  следующих
формах:
-  письменная  проверка –  письменный  ответ  учащегося  на  один  или  систему  вопросов

(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  практические,

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты и другое;

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок, проверка с

использованием электронных систем тестирования;

- сдача нормативов по физической культуре;

-  иные  формы:   выполнение  тех   или  иных заданий,  проектов  в  ходе  образовательной

деятельности  (создание  моделей,  макетов,  презентаций  и  т.п.),  результаты  участия  в

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.

Промежуточная аттестация по итогам года по предметам учебного плана осуществляется в

соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий учебный год. 

Используемые далее обозначения форм промежуточной аттестации:
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К - контрольная работа,

ДР – диагностическая работа

Д - диктант,

Т - тест,

ЗП - защита проекта,

В - выступление на соревновании, конференции, уроке с докладом, сообщением и т.п.

ТР – творческая работа,

Н-сдача нормативов по физической культуре.

Предметные области Учебные предметы Формы
промежуточной

аттестации

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык Д
Литературное чтение Техника чтения

Математика и
Информатика

Математика К

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир)

Окружающий мир ЗП

Искусство Музыка Т
ИЗО ТР

Технология Труд (технология) ЗП
Физическая культура Физическая культура Н

Учет внеурочных достижений обучающихся.



финансирования

Духовно -
нравственное

Информационно-
просветительские занятия 
«Разговоры о важном».

1 Классное
руководство

Школьные мероприятия, 
направленные на 
патриотическое, духовно-
нравственное  и этическое
воспитание.
Благотворительные акции.

1 Классное
руководство

Социальное
(общественно-полезная

деятельность)

Всероссийский проект 
«Орлята России». 
Социальные акции, сбор 
макулатуры. Участие в 
мероприятиях 
волонтерского отряда. 

1 Классное
руководство

Профориентационные 
мероприятия.

1 Классное
руководство

Спортивно-
оздоровительное

 

Спортивные соревнования
в рамках школьной 
Спартакиады.
«Разговор о правильном 
питании»

Классные часы  и 
школьные мероприятия 
по формированию 
здорового образа жизни, 
культуры правильного 
питания, профилактике 
вредных привычек.

1 Внеклассная работа
по физической

культуре

Классное
руководство

Общекультурное Танцевальный кружок 
«Фантазия», 
Вокальный кружок 
«Радуга»,
«Ложкарики»

Школьные мероприятия 
художественно-
эстетического 
направления

2 Дополнительное
образование

Часы внеурочной
деятельности

Классное
руководство

Общеинтеллектуально
е

«Функциональная 
грамотность». 

1 Часть учебного
плана, формируемая
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Олимпиады, 
интеллектуальные 
конкурсы.

Творческие проекты, 
социальные проекты,

кружок «Шахматы».

участниками
образовательного

процесса

Классное
руководство

Дополнительное
образование

Итого 8
Кружки, студии

дополнительного
образования

Освоение программ 
дополнительного 
образования по 
вышеуказанным 
направлениям в других 
организациях: ЭБЦ, ЦДТ 
и др.

1 Сетевое
взаимодействие

Итого за неделю 9
Итого за учебный год 297

Итого на уровень образования 1320
Для  обучающихся  с  ТНР  в  рамках  внеурочной  деятельности  запланированы

коррекционные занятия в объеме 5 недельных часов с педагогом-психологом, логопедом, а
также по учебным предметам –  русский язык и математика.   Также  в  соответствии с
планом  внеурочной  деятельности  для  1-4  классов  школы,  каждый обучающийся  может
заниматься  внеурочной  деятельностью  до  5  часов  в  неделю,  куда  обязательно  входят
«Разговоры о важном».

3.3.4. Календарный план воспитательной работы
Соответствует ООП НОО

3.3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся

 с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия
Учитель-логопед  –  должен  иметь  высшее  профессиональное  педагогическое

образование в области логопедии:

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»;

по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  профиль

подготовки  «Логопедия»   (квалификация/степень  –  бакалавр),  либо  по  магистерской

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр);
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по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная педагогика и

специальная  психология»  (квалификация/степень  –  бакалавр),  либо  по  направлению

«Педагогика»,  магистерская  программа  «Специальное  педагогическое  образование»

(квалификация/степень – магистр).

Педагогические работники  - учитель начальных классов, учитель музыки, учитель

рисования,  учитель  физической  культуры,  учитель  иностранного  языка,  воспитатель,

педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования,  педагог-

организатор  –  наряду  со  средним  или  высшим  профессиональным  педагогическим

образованием  по  соответствующему  занимаемой  должности  направлению  (профилю,

квалификации)  подготовки  должны иметь  удостоверение  о  повышении квалификации в

области логопедии установленного образца.

При  необходимости  в  процессе  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР

возможно  временное  или  постоянное  подключение  тьютора  и  ассистента  (помощника),

которые должны иметь:

тьютор - высшее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о

повышении квалификации по соответствующей программе установленного образца;

ассистент  (помощник)  –  не  ниже  среднего  общего  образования  с  прохождением

соответствующей программы подготовки.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюдже-

тов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  государственных,  муниципальных  и

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определя-

емых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  обеспе-

чивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО,

а также механизм их формирования.
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Финансирование  реализации  АООП  НОО  должно  осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции  нормативов  обеспечения  государственных гарантий реализации прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  начального  общего  образования.  Указанные  нормативы

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техни-

ческими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) наруше-

ний развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвен-

тарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с под-

ключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руко-

водящих и педагогических работников по профилю их деятельности.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери-

ально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР.

Материально-технические условия
Материально-технические  условия  - общие  характеристики  инфраструктуры,

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной организации.

Материально-техническое  обеспечение  школьного  образования  обучающихся  с  ТНР

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 учащийся с ТНР;

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образова-

нию;  

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные

инструменты  обучения,  ориентированные  на  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей;

 обеспечению условий для  организации обучения и  взаимодействия специали-

стов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидак-

тическим  материалам,  специальным  электронным  приложениям,  компьютерным
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инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающих-

ся с ТНР.

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной

общеобразовательной программе по индивидуальному учебному плану с учетом особых

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают необ-

ходимость применения невербальных средств коммуникации (дополнительных и альтерна-

тивных). 

Дополнительные  средства  коммуникации  предназначены  обучающимся,  нуж-

дающимся в соответствующей невербальной поддержке, дополняющей крайне ограничен-

ные средства общения и обеспечивающие понимание вербальных сообщений.

Альтернативные средства  коммуникации используются в  случаях  невозможности

использования звуковой или письменной формами речи. Они рассматриваются как сред-

ства первичной коммуникации, предшествующие формированию языковых средств комму-

никации и являющаяся необходимой базой их развития (при дизартрии) или как основным

средством  коммуникации,  полностью  заменяющим  звуковую  (произносительную)  речь

(при анартрии).

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае отсутствия

устной речи и предполагают овладение такой коммуникативной системой, где основная

роль отводится невербальным средствам общения.

Невербальными средствами коммуникации могут являться:

- специально подобранные предметы;

- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков,

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные аль-

бомы);

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, ре-

чевые тренажеры (Go Talk), планшетный или   персональный компьютер с соответству-

ющим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для разви-

тия вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. В

работе с  обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, средства,

заменяющие звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно-педагоги-

ческого процесса.

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае
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необходимости  организации  удаленной  работы,  специалисты  обеспечиваются  полным

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу

образования  обучающихся  с  ТНР  и  характеристики  предполагаемых  информационных

связей участников образовательного процесса.

Должны  быть  созданы  условия  для  функционирования  современной

информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные  информационные

ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы, совокупность  информационных

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в

том  числе,  флеш-тренажеров,  инструментов  Wiki,  цифровых  видео  материалов  и  др.),

обеспечивающих  достижение  каждым  обучающимся  максимально  возможных  для  него

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации  должна

обеспечивать  возможность  осуществлять  в  электронной  (цифровой)  форме  следующие

виды деятельности:

  планирование образовательного процесса;

 размещение  и  сохранение  материалов  образовательного  процесса,  в  том

числе  –  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками  образовательного

процесса информационных ресурсов;

 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего

образования обучающихся с ТНР;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

–  дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных,

формируемых  в  ходе  образовательного  процесса  для  решения  задач  управления

образовательной деятельностью;

 контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к

информационным  образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к

информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся);

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  обеспечивается

средствами  информационных  и  коммуникационных  технологий  и  квалификацией
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работников  ее  использующих.  Функционирование  информационной  образовательной

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
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