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Общие положения 

 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

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

речи (далее – ТНР) (вариант 5.2) МБОУ «СОШ № 9»– 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. Адаптация программы включила введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. АООП НОО обучающихся с ТНР 

разработана в строгом соответствии со следующими нормативными документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

г. № 203-ФЗ);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373, с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

(далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ);  

-Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) (далее - ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР), утвержденной 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023);  

-Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1025 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2023 № 72 653); 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” от 22.03. 2021 №115 (приказ вступает в 

силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действующей редакции); 

 -Устав образовательной организации.  

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. Вариант 5.2 АООП НОО предусматривает 

получение образования, сопоставимого по конечным достижениям с образованием 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же календарные 
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сроки. Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств, которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), с алалией, афазией, 

ринолалией, дизартрией, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. Срок освоения АООП 

НОО для обучающихся с ТНР Вариант 5.2. составляет 4 года. АООП НОО (вариант 5.2) 

представляет собой вариант основной образовательной программы начального общего 

образования. Адаптация программы предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей детей. Логопедическое сопровождение обучающихся в 

рамках данной программы осуществляют специалисты (учителя-логопеды) МБОУ «СОШ 

№ 9». 

 Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего объема АООП 

НОО.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

 АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.2) состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО (вариант 5.2), а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования универсальных 

учебных действий;  

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

 Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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(вариант 5.2) 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.);  

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; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 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 (вариант 5.2) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО (вариант 5.2) разработана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

 а) структуре образовательной программы; 

 б) условиям реализации образовательной программы; 

 в) результатам образования. 

 Использование дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания и предоставляет обучающимся с ТНР возможность реализовывать 

индивидуальный потенциал развития; открывает возможности для создания вариативных 
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образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 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. 

Реализация деятельностного подхода в обучении детей с ТНР обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; - повышение мотивации и интереса к учению;  

приобретение 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, 

составляющей основу социальной успешности. Ключевым условием реализации 

деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных 

методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные задания и 

задания проблемно-поискового характера. Системный подход основывается на 

теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 

знакового характера, которая используется как средство общения. Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

 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 с ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 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 

коррекционно-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. 
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                                                            1.Целевой раздел   

                                                      1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.2)  

      Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) МОБУ «СОШ №9» (далее-Школа) 

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. 

Программа предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Коррекционная нацеленность программы определяется тем, она предназначается для 

обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся 

специалистами Школы, согласованная работа учителя-логопеда с учителями начальной 

школы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2)  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР Для обучающихся с 

ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого 

развития. Обучающиеся с ТНР – 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. 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.  Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у 
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этих обучающихся с ТНР 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, в 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 реализации слож-ных 

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 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 морфо-

логические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные упо-
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требляются 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 

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 звуко-слоговой 

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 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 дифферен-циации 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 

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 
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звуко-слоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звуко-слоговой 

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 варианту 5.2 представлен и обучающимися с тяжелой 

степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является 

нарушение темпоритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц 

речевого аппарата. Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 

различных по форме 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 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 обучающихся 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 
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 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

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 образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

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;  

адаптация 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 образования и 

сформированности социальной 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; обучение 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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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.2)  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО для всех 

предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем:  

Личностные результаты освоения АООП НОО 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 АООП НОО должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов 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;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 11) 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 16) умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета  

Русский язык.  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

6) умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать звуки 

на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного письма; усвоение орфографических 

правил и умение применять их на письме. 

 Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования  

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса 

к книгам, к самостоятельному чтению;  

7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различных 

коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника;  

8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств, 

стремление к их использованию в процессе общения; 

 9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном 

вкусе в речевой деятельности;  

10) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, 

фотографий, пиктограмм, схем и других);  

11) умение решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную);  
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12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры, 

коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); повышение компьютерной 

активности.  

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и 

счетными операциями;   

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную 

символику, связанную с выполнением счетных операций;  

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с 

соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать 

предметы;  

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между 

ее отдельными компонентами; умение находить правильное решение задачи; 10) умение 

соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять время по часам, 

определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими измерительными 

приборами и приспособлениями;  

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; умение 

обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и т.п.  

12) умение составлять распорядок дня; умение рассчитать время на какое-либо 

действие; умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце);  

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений 

(величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.);  

14) умение использовать математическую терминологию при решении 

учебнопознавательных задач и в повседневной жизни;  

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), 

анализа, систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки;  

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации; умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; умение 

работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; умение 

создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; соблюдение 

безопасных приемов работы на компьютере. Окружающий мир:  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основе 

систематических наблюдений за явлениями природы; представления об объектах и 

явлениях не-живой природы и их значении в жизни человека; представления о временах 

года, их характерных признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на жизнь 

человека; представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе;  

7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; умение 

учитывать изменения в окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

 8) развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий и 

путешествий; умение проводить простые опыты под руководством учителя; развитие 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, вступать в вербальную 

коммуникацию, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; умение заботливо и бережно относиться к растениям и 

животным, ухаживать за ними;  

9) представления о собственном теле; распознавание своих ощущений и обогащение 

сенсорного опыта; представления о здоровье и нездоровье; представления о возрастных 

изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

представления о поле человека и связанных с ним семейных и профессиональных ролях;  

10) знание прав и обязанностей школьника; представления о культуре, 

общекультурных ценностях и моральных ориентирах, определяемых социокультурным 

окружением ребенка;  

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес и т.п.); 

представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, о своей социальной 

роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой и досуговой деятельности семьи; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми 

(коммуникативными) возможностями; расширение практики личных контактов и 

взаимодействий;  

12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности; умение находить друзей на основе личных симпатий; умение строить 

дружеские отношения, оказывать поддержку, сопереживать, сочувствовать; умение  

взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой деятельности; умение 

организовывать свое время с учетом целей, задач и личных предпочтений; 13) 
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представление о России, сформированность уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; представления об истории государства и родного края; 

различение прошлого, настоящего и будущего в истории; представления о праве на жизнь, 

на образование, на труд и т.д.; представления о правах и обязанностях самого ребенка как 

обучающийся, как сына (дочери), как гражданина и т.д.  

14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса; умение адекватно использовать принятые в окружении ребенка 

социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с 

возрастом и речевыми (коммуникативными) возможностями, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; умение 

проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать вербальный контакт; 

умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; расширение круга освоенных социальных контактов; владение соответствующей 

лексикой; умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности.    

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы (вариант 5.2) 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО которые дополняются группой специальных 

требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

  умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова;  

практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

сформированность лексической системности; - умение правильно употреблять 

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;  

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  
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сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли 

языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя (в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации); написать при необходимости SMSсообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение 

принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы;   

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздников; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 

и проведении праздников; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразных средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения безопасности (опасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
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этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

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

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

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся.  

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 5.2)  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.     

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.2) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО (вариант 5.2), обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших 

ФАОП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические 

(дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 

однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ТНР;  

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ТНР: 

 − упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; − 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
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− в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

1. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 2. при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 3. увеличение времени на выполнение заданий;  

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 5. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки.  

2.Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД), 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО .        Программа формирования 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов и курсов, 

программа духовно-нравственного развития, воспитания и программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности представлены в ООП НОО МОБУ «СОШ № 9» 

2.1. 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 подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; создание условий для готовности обучающегося с ТНР к 
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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 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;  
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  -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 

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 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

(в т.ч. внеурочной деятельности)  
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 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФАОП НОО. 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

1) Пояснительная записка 

2)  Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Адаптированная рабочая программа  по  предмету  «Русский  язык» (1 – 4 класс) для 

детей с тяжелым нарушением речи 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. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

По    стандарту  (вариант  5.2)  обучение    предполагает,  что дети с тяжёлым 

нарушением речи получают  образование,  полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1–4 классы) 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 1. Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. Говорение. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).  

2. Обучение грамоте Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных 

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких 

и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 



24 
 

показатель твѐрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 

орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и 

послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова 

как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-

щу, жи-ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

3. Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, 

различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-

согласный; гласный ударный безударный; согласный твѐрдый-мягкий, парный-непарный; 

согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», «конь»; в словах 
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с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях 

слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие 

о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  Представление 

о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 

подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Разбор слова по составу. Морфология. Общие сведения о частях речи: 

имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Его значение и употребление 

в речи. Вопросы, различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Умение опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по 

падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Морфологический разбор имѐн существительных. Имя 

прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары 

слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения с однородными 

членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение 

составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в положении под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; мягкий 

знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, 

-ия, -ов, -ин); безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);  мягкий знак в 

глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; раздельное написание 

предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

 4. Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Овладение 

краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
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синонимов и антонимов. Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский 

язык» на уровне  

 Предметные результаты:  

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 - овладение основами грамотного письма; 

 - овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

 - формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаѐт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР. Учебный предмет 

«Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки 

обучающегося с ТНР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации обучающегося с ТНР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию 

общей культуры. Приобретѐнные обучающимися с ТНР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут  фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.  
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2. Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. Работа с разными 

видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).  Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
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(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 3. Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознание прямого 

и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного 

запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания.  

4. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.  

5. Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия обучающихся с ТНР. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения.  

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  
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7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта.  

 Планируемы результаты освоения программы учебного предмета 

«Литературное чтение» на уровне НОО  

Предметные результаты: 

 - понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 - понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 - формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- формирование потребности в систематическом чтении;  

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа на уровне начального общего образования обучающихся с ТНР 

составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. Младшие 

школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в т.ч. и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 
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периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. Приобретѐнные младшим школьником знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом  обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Содержание Учебного предмета «Математика»   

 Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». Числа и величины Счет 

предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и  изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические 

величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см , дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счетом 

(пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
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утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка).  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»  

К концу обучения обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 - находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно);  

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000);  

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 - использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

- находить долю величины, величину по ее доле;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 - использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер,  тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час, метр в секунду);  

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы;  

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

 - различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

 - различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 - распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример;  

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 - использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма;  

- выбирать рациональное решение; 

 - составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 - конструировать ход решения математической задачи; 

 - находить все верные решения задачи из предложенных. 
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Рабочая программа учебного предмета «окружающий мир»  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся.  

 Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в 

нѐм, соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста 

с ТНР. Обучающиеся с ТНР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундамента экологической, и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

давая обучающемуся с ТНР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 

благополучие, что особенно важно для обучающихся с ТНР. Существенная особенность 

учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

  Содержание учебного предмета «окужающий мир» 

1. Человек и природа Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
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Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 

примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана 

и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, 

луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

- пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные  сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек - часть природы. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
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органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорнодвигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

2. Человек и общество Общество - совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. Человек - член общества, 

создатель и носитель культуры. Многонациональность - особенность нашей страны. Общее 

представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Семья - самое близкое 

окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. 

Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи 

в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в  работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества 

как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к государственному празднику. Россия на карте, 

государственная граница России. Москва - столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. Города 

России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 
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выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия - многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности;  музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы 

мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 3. Правила безопасной жизни Ценность здоровья 

и здорового образа жизни. Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в 

природе. Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - 

нравственный долг каждого человека.  

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«окружающий мир» на уровне НОО  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

 4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми.  

                         2.3.Программа коррекционной работы 

 Направления и содержание программы коррекционной работы 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи  

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 5.2).  
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    Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

     Программа коррекционной работы включает реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; систему комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся; корректировку коррекционных 

мероприятий.  

    Целью программ коррекционной работы является осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО (вариант 5.2). Специальная поддержка освоения АООП 

НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса.       Основными 

задачами специальной поддержки освоения АООП НОО являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;  

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

    В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.  

    Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения Школы, 

что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. Достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, происходит путем реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объёма знаний и умений обучающихся в 

области общеобразовательной подготовки. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: возможность освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации; дифференциации 



38 
 

и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации; осмысление 

своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 

и социальных ролей; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий.                 

Обязательная часть программы 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 - коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма;  

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 - обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

     В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

    Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ТНР. 

     Помощь ребенку с особыми образовательными потребностями осуществляется в 

совместной деятельности учителя начальных классов, учителя-логопеда, школьного 

педагога-психолога, социального педагога и родителей. 

     Психолого-педагогическое и социальное сопровождение ребенка с ТНР 

основывается на следующих принципах: 

 - учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка; 

 - вариативность;  

- системность;  

- гуманистическая направленность.  

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ТНР включает три раздела, которые и определяют направления 

и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел.  

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин: 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; - 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 - анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Профилактический и коррекционный раздел.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребёнка.     Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений 

в развитии; 

 - коррекцию и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

   Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ТНР; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР.  

                                Обобщающий раздел  

   Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы, 

имеющим нарушения речи.  

   Объективная оценка личностных и учебных достижений ребёнка.  

   Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 

    Зачисление детей на занятия производится в течение всего учебного года по 

результатам обследования и заключения ПМПК. Учитель-логопед и педагог-психолог 

руководствуются рекомендациями ПМПК.  

    Занятия с обучающимися, имеющими нарушения речи, проводятся 

учителемлогопедом и педагогом-психологом во внеурочное время с учетом режима работы 

общеобразовательного учреждения. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающих занятий с учащимся, имеющим 

ТНР, на основании решения ППк (психолого-педагогического консилиума) МОБУ «СОШ 

№9».  
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Логопедические занятия.  

    Занятия с младшими школьниками проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной 

речи обучающегося. 

     Групповые логопедические занятия проводятся: 

 - с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и 

письма, обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю; 

 - с обучающимися, имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные 

фонетикофонематическим или фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех 

раз в неделю.  

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с обучающимися, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, занятия с ними 

проводятся в группе. 

     Продолжительность группового занятия - 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут.  

    Минимальная наполняемость группы - 3 обучающихся. Предельная наполняемость 

групп учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи:  

- группы обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР) до 4 детей; 

 - с недостатками чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием речи, до 4 

детей; 

 - с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим 

(фонематическим) недоразвитием речи, до 6 детей. 

                            Занятия с педагогом-психологом. 

     Групповые занятия педагога-психолога с младшими школьниками, имеющими 

ТНР, планируются по двум направлениям:  

1) развивающие занятия (развитие памяти, внимания, мышления, формирование 

пространственных представлений);  

2) коррекция психологического здоровья детей (развитие навыков саморегуляции, 

работа с детскими страхами, с агрессией, тревожностью, межличностными и 

детскородительскими отношениями).  

Предельная наполняемость групп обучающихся на занятии педагогапсихолога – 5 

человек. Продолжительность группового занятия составляет 40 минут. 

                   Содержание коррекционной логопедической работы  

     Приведенное содержание коррекционной работы определяет цели и задачи 

логопедических занятий с детьми 1-4 классов, примерный учебный материал, основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся с ТНР к концу учебного года.  

ПЕРВЫЙ КЛАСС  

Цели: предупреждать неуспеваемость, обусловленную различными нарушениями 

устной и письменной речи; готовить к обучению грамоте. 

 Задачи:  

1. Дать понятие о слове и предложении. 

 2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка.  

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы.  

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами. 
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 5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей 

роли гласных букв. 

 Содержание программы  

Предложение.  

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из трех слов. Главные члены 

предложения.  

Слово.  

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-

признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление 

понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

 Слоговой анализ и синтез слов.  

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов».  

Звуки речи.  

Звуковой анализ и синтез слов. Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. 

Работа над функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение 

количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. 

Буквасмы-слоразличитель. Различие звуков и букв.  

Ударение.  

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного.  

Гласные и согласные звуки.  

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно- акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда. Звонкие и глухие согласные.  

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. 

Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 

и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах 

и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. 

Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 
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Сонорные согласные. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в 

предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах.  

Развитие связной речи.  

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. Использование лексических тем. «Осень», «Овощи и фрукты», «Моя 

семья», «Дикие животные», «Детеныши диких животных», «Мебель», «Посуда», 

«Школьные принадлежности», «Части предметов», «Птицы», «Домашние животные», 

«Детеныши домашних животных», «Зима», «Весна», «Наш город», «Цветы и растения»  

Основные требования к знаниям и умениям к концу первого класса 

 Учащиеся должны знать: 

 - конструкцию предложения;  

- основное отличие звука от буквы;  

- звуко-буквенный анализ и синтез слов; 

 - слоговой анализ слова.  

Учащиеся должны уметь: 

 - вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

 - отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я;  

- делить слово на слоги;  

- выделять в слове ударный слог;  

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку 

в конце предложения;  

- пересказывать несложные тексты.  

ВТОРОЙ КЛАСС  

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

 Задачи:  

1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 

(с небольшим распространением ).  

2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове.  

3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать чувство языка. 

4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков.  

5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки.  

6.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной 

и письменной речи).  

7.Обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире. 

 Содержание программы  

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действия 

предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

 Слогообразующая роль гласного.Ударение. 
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 Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов 

на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове.  

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы.  

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация 

гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 

[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 

слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах 

и предложениях устно и на письме. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные.  

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[ш-ж] в устной и письменной речи.  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной 

речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 

связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

 Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство. 

 Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в 

связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация 

[у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной речи. 

Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в связной 

речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-ю] в 

связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-

я] в связной речи. Дифференциация [н-к] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация [а-д] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [а-д] в связной речи. Дифференциация сонорных звуков. 

Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в связной 

речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-р] в 

связной речи. Дифференциация [ль-рь] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ль-рь] в связной речи. 

 Предлоги. 
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 Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 

Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. 

Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Употребление предлогов в связной речи. 

 Основные требования к знаниям и умениям к концу второго класса 

 Учащиеся должны знать:  

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 

лексическим темам; структуру предложения.  

Учащиеся должны уметь:  

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета;  

-распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

 - распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

 - распознавать сонорные звуки и буквы;  

- распознавать парные согласные (по глухости-звонкости, по твердости-мягкости); - 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами второго ряда и буквой «Ь»;  

- писать раздельно предлоги со словами;  

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения.  

ТРЕТИЙ КЛАСС  

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

 Задачи:  

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

 2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове. 

 3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

 4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова.  

5.Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков 

речи, конструкций предложения.  

6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

 Содержание программы  

Предложение и слово. 

 Речь и предложение. Предложение и слово. Слоговой анализ и синтез слова. Слово и 

слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. 

Деление слов на слоги 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и 

букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные 

звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости с помощью мягкого 

знака. Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 
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Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению. Обозначение мягкости с помощью гласных. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые 

согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. Непарные 

согласные. Глухие и звонкие согласные. Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные 

звонкие согласные Й, Л, М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение 

звонких согласных на конце слов.  

Предложения.  

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных.  

Морфологический состав слова.  

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация 

родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в 

середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования слов. Окончание.  

Безударный гласный.  

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне. Предлоги и приставки. Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 

Слова-синонимы. Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с 

предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

 Связная речь. 

 Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

 Основные требования к знаниям и умениям к концу третьего класса. 

 Учащиеся должны знать:  

-слоговой анализ и синтез слова;  

- мягкость согласных;  

- морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс;  

-виды предложений: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь:  

- производить звукобуквенный анализ слов;  

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

 - пользоваться различными способами словообразования;  

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

 - строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность);  

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

 Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи.  

Задачи:  
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1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования.  

2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова. 

 3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций.  

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Содержание программы  

Состав слова.  

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. 

Уменьшительноласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы 

прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки 

временного значения. Многозначные приставки. Окончание. 

 Безударные гласные. 

 Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным.  

Согласные звуки и буквы.  

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения.  

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний.  

Согласование.  

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. Словоизменение 

прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов. Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в  роде. 

 Предлоги и приставки. Соотнесение предлогов и глагольных приставок.  

Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание 

с приставками. Дифференциация предлогов и приставок. Управление. Словоизменение 

имен существительных по падежам. 

 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы 

Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный 

падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? 

(творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 

Множественное число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. 

Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

 Части речи.  

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Подбор прилагательных к словам – предметам. Связь слов в словосочетаниях и 

предложениях. Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 
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значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

 Связная речь. 

 Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по 

его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения 

к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

 Основные требования к знаниям и умениям к концу четвертого класса. 

 Учащиеся должны знать:  

- изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

 Учащиеся должны уметь:  

- активно пользоваться различными способами словообразования;  

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова;  

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций;  

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания;  

- составлять план текста.  

      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 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 
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средства связи между отдельными предложениями текста. В процессе развития связной 

речи обучающихся с ТНР учитывается 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 предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 

рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, 

концу). Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст- повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 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, 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. Обучающиеся овладевают 

навыками 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 зависимости от года 

обучения основой для развития речи может быть «школьная» и «бытовая» тематика, 

тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. Представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, 

воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие 

человека и общества. Рассматриваются темы единства человека и природы, строения 

организма человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и 

культурологические темы. 

Логопедическая ритмика. 

Коррекционный курс по логопедической ритмике реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из средств оздоровления 

речи. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой 

логоритмики являются речь, музыка и движение. Логоритмика – это один из качественных 

методов логопедической работы по развитию речи учащихся.  

Часто у обучающихся с ТНР наблюдается недоразвитие и ряда психомоторных 

функций; страдает внимание, память, имеет место общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук. Дефекты 

зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает сенсорное развитие, 

возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Нарушения произвольного слухового 

внимания проявляются в трудностях сосредоточения на заданиях педагога, данной в 
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словесной форме, определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям 

формирования у учащихся фонематических процессов.  

   Следует отметить, что обучающиеся зачастую отличаются и рядом личностных 

особенностей. У них снижена работоспособность на занятиях, быстро утомляются. В 

общении большинство из них характеризуются повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью или, что бывает реже, вялостью и апатией.       Учитель может 

использовать логоритмические средства для регулирования процессов возбуждения и 

торможения, постепенно формировать координацию движения, их переключаемость, 

точность, учить передвигаться и ориентироваться в пространстве.  

    Логоритмика позволяет сформировать у учащихся рефлекс сосредоточения, а это в 

дальнейшем позволит развить произвольное движение. В ход занятий также вводятся 

элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии, дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, речевые и пальчиковая 

гимнастика.  

    Цель программы – преодоление речевых трудностей путем развития, воспитания 

и коррекции у школьников с речевой патологией двигательной сферы посредством музыки 

и их адаптации к условиям внешней и внутренней среды и социализации.  

    Задачи коррекционно-развивающей работы:  

1) развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, и движениях 

речеритмическую выразительность;  

2) развитие дыхания, силы голоса, его речевого диапазона; 

             3) развитие мелкой моторики у учащихся;  

4) формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умения перевоплощаться, 

проявлять художественно-творческие способности; 

 5) формирование познавательных способностей и коммуникативных навыков;  

 6) развитие высших психических функций;  

 7) воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры.  

     В связи с поставленными задачами работа с учащимися строиться в следующих 

направлениях:  

1) танцевально-ритмическое: развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и 

перестроения); общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

координатоционные игры; танцы; танцевально-ритмическая импровизация; активное 

слушание музыки;  

2) речедвигательное: развитие речевого аппарата; голосовой и дыхательной функции; 

речевые упражнения без музыкального сопровождения; -координация слуха и голоса 

(пение); пальчиковая гимнастика, самомассаж; мелодекламация; развитие мимической 

мускулатуры;  

3) музицирование: игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития 

чувства музыкального размера или метра, темпа); слушание музыки; импровизация; 4) 

коммуникативное-познавательное: игры на развитие неречевых высших психических 

функций; игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности; - игры для 

развития творческой инициативы; игры-драматизации; игры для развития эмоционально-

волевой сферы; игры познавательного характера, направленные на формирование 

представлений об окружающем мире.     Практический материал постепенно усложняется в 

зависимости от года обучения и варьируется по необходимости с учетом индивидуальных 

особенностей класса по усмотрению учителя. Учитель каждое занятие разрабатывает с 

учетом содержания работы по реализации всех направлений деятельности: танцевально-
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ритмического, речедвигательного, музыцирования и коммуникативно-познавательного, 

объединённых лексической темой. При объединении занятий по лексической 

направленности учитывается календарно-традиционный принцип построения школьного 

круга праздников и временных изменений в природе.  

     Использование в работе учителя логоритмики современных ИКТ способствует 

поддержанию интереса учащихся к предмету, совершенствованию методам и приемам 

работы коррекционного педагога.  

     В качестве исходного музыкального материала используются народные песни, 

песни репертуара известных композиторов и исполнителей. Для работы по развитию 

речевого аппарата включаются артикуляционные гимнастики, речедвигательные и 

дыхательные упражнения, рекомендованные ведущими специалистами (практиками) в 

области коррекционной педагогики.  

Задания по логоритмике включают следующие виды упражнений:  

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения 

являются вводными и заключительными. Они формируют ориентировку в пространстве, 

чёткую координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в 

пространстве, закрепляют понятие левостороннего и правостороннего движения, учат 

воспринимать словесную инструкцию, т.е. развивают слуховое внимание. 

 2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения 

расслаблять и напрягать определённые группы мышц. Это необходимо для хорошей 

координации и ловкости движений. Благодаря специально подобранным упражнениям 

постепенно появляется умение регулировать мышечный тонус, а значит, осознанно 

управлять движениями своего тела.  

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Работа над голосом позволяет сделать его более 

выразительным, воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также оказывает 

профилактическое действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, способствует хорошей 

переключаемости артикуляционных движений. 

 4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. На данных упражнениях 

воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от 

одного действия к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими 

видами деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 

слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое 

внимание и слуховую память.  

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и 

ритм выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-10. Чаще всего счетные 

упражнения – это разнообразные считалки. 

 6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 

движений. Это позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

хорошую координацию действий. 

7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра). Эти 

упражнения направлены на различение сильной доли в музыке. Это прекрасно формирует 

и развивает слуховое внимание. 



51 
 

 8. Ритмические упражнения. У детей с речевой патологией часто наблюдаются 

недостатки в восприятии ритма, проявляющиеся в затруднениях воспроизведения слов, 

состоящих из 3 и более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок не 

ориентируется на его ритмическую основу, поскольку не чувствует её. Данные упражнения 

направлены на развитие чувства ритма. Так как наша речь организована ритмически, 

ребенка необходимо научить ориентироваться на ритмическую основу слогов, слов и фраз. 

Особенно это важно для детей, имеющих заикание. Но даже у здорового ребенка 

необходимо воспитать чувство ритма, а затем соединить речь с ритмическими движениями.  

9. Основная задача этих упражнений – сформировать у ребенка чувство музыкального 

ритма в движении.  

10. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы, для того чтобы на основе 

музыкального темпа работать над темпом речи, что очень важно для детей, страдающих 

заиканием или нарушениями темпа речи. Умение чувствовать темп в музыкальном 

произведении помогает в дальнейшем восстановить и контролировать нормальный темп 

речи.  

11. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и 

темпа, улучшает дикцию и координирует слух и голос.  

12. Игра на музыкальных инструментах. Музыцирование на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального ритма, метра, 

темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения.  

13. Пальчиковые игры. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, 

мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся с пением, 

с проговариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, палочками, 

мячами.  

14.Упражнения на развитие мимики. Очень часто удетей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика. Мышцы лица могут быть вялыми и малоподвижными. Эти 

упражнения направлены на развитие мимической и артикуляционной моторики 

(подвижность губ и щек).  

15.Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, 

челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как под 

музыку, так и без нее, под счет.  

16Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое 

восприятие – это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого 

фонематического слуха невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем 

произнести звук, нужно научиться различать его на слух. Работа по формированию 

фонематического восприятия строится на развитии слухового внимания. Эти упражнения 

направлены на различение слов, близких по звуковому составу, на различение слогов, 

выделение различных слоговых сочетаний, отдельных звуков, дифференциации на слух 

похожих по звучанию звуков, определение местоположения заданного звука в словах, 

воспроизведение слоговой структуры слов.  

17.Коррекция звукопроизношения. На логоритмических занятиях проводится работа 

по исправлению неправильного звукопроизношения. На подготовительном этапе даются 

упражнения на формирование слухового внимания, фонематического восприятия, 

артикуляционной и мимической моторики, затем звук автоматизируется и 

дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе звукоподражания. 

     Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы:  
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1) упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, 

координация движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, 

развитие чувства музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов);  

2) речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, развитие 

артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и 

формированиемфонематического слуха. Те или иные задания подбираются в зависимости 

от речевого дефекта. 

    Структуру данного коррекционного курса составляют разделы по годам обучения, 

в которых обозначены основные содержательные линии. На каждом году обучения 

отводиться время для диагностики общего уровня сформированности неречевых 

психических функций (на начало и конец учебного года), которые основных показателей 

развития логоритмических умений и навыков. Педагогическая диагностика проводиться в 

процессе обучения учащихся форме метода педагогического наблюдения и анализа 

выполнения действий.  

   Мониторинг результативности реализации программы по годам обучения возможно 

проводить в форме открытых занятий и проведения занятия-концертов.      Представленная 

система логопедического воздействия носит комплексный характер: коррекция 

звукопроизношения сочетается с формированием звукобуквенного анализа и синтеза, 

развитием лексико-грамматической стороны речи и связанным высказыванием, 

нормализацией дыхания, темпа и ритма речи, умением владеть своим телом. Спецификой 

работы является сочетание дифференцированной артикуляционной гимнастики с 

логопедической ритмикой. Занятия способствуют развитию дифференцированного 

слухового восприятия, зрительно-кинестетических ощущений, формированию простых 

моторных координаций. Успех логопедических занятий во многом зависит от раннего 

начала и систематического проведения; от развития мотивации, стремления к преодолению 

имеющихся нарушений; самоутверждения, саморегуляции и контроля.    

2.4. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

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

Родины.  
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Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и 

инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета для учащихся уровня основного общего образования 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы 

отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому 

учебному материалу; 

использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, обеспечивать 

занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в 

других организациях (организациях дополнительного образования, культуры, физической 

культуры и спорта);  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

повышать эффективность работы Советов обучающихся, как на уровне школы, так 

и на уровне отдельных классов;   

обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами 

школы,   

обеспечивать необходимые информационно-методические условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих 

процесс воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданско-патриотическое воспитание – формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

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

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

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

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

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

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

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

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 
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Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

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

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а 

результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МБОУ «СОШ №9» состоит в том, чтобы создать открытую безопасную 

образовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного 

человека. Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, 

квалифицированного и творческого работника должна подготовить школа. «Личность. 

Интеллект. Культура» – именно в них отражаются видение школы и основные ценности 

школы. Школа должна помочь детям взрастить потребность с каждым днем становиться 

лучше, научить быть толерантными и общительными. Поэтому именно ученик является 

основной ценностью образовательного учреждения, он источник вдохновения учителя, 

педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, 

адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно 

оценивающих свои способности и возможности в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их 

социальной и личностной реализации.  

Символика МБОУ СОШ № 9: эмблема школы. Эмблема МБОУ СОШ № 9 

представляет собой круг с изображением фигурной цифры «9» в центре. В центре эмблемы 

графически изображены 3 человека, символизирующие семью: мать, отца и ребенка. В 

сочетании с надписью «#семьявфокусе» это изображение отражает духовно-нравственные 

ценности, которые мы прививаем нашим обучающимся, а именно – важность семьи. 

Основные цвета эмблемы оранжевый, зеленый и синий. С правой стороны эмблемы 

находятся три дуги в этих цветах, символизирующие этажи школы. Первый этаж выполнен 

в оранжевом цвете, второй – в зеленом, третий – в синем. С левой стороны находятся 

изображения, обозначающие основные ценности нашей школы: наука и знания, творчество, 

коммуникация и спорт. Надпись «Ханты-Мансийск» с традиционным орнаментом народа 

ханты указывает на то, что школа реализует региональный компонент в процессе 

образовательной деятельности. Надпись «Пространство возможностей» описывает 

основную миссию школы – подарить возможность каждому.  

Школа имеет один корпус, который расположен в микрорайоне «Учхоз» по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Осення, зд.2. Школа находятся в непосредственной близости к 

объекту среднего профессионального образования, что обеспечивает возможность для 

тесного сотрудничества. В школе, имеется три спортивных зала, зал хореографии, актовый 

зал, бассейн, столовая, медицинский кабинет. 
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Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: не длительной историей существования школы, 

так как школа открыта 1 сентября в 2022 года; сравнительно небольшим коллективом 

учащихся, что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать 

его более «личностным»; отношениями между педагогами, учащимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних как рядом проживающими и, часто, 

хорошо знающими друг друга людьми; сохраняющимися традиционными отношениями в 

системе «взрослый–ребенок»; традиционными школьными мероприятиями, таких как 

«День знаний», «Осенний легкоатлетический кросс», «Посвящение в первоклассники», 

«День самоуправления», «Посвящение в пешеходы», «Фестиваль дружбы народов», 

«Новый год», Военно-спортивные и патриотические конкурсы к 23 февраля (игра 

«Зарница», «Смотр строя и песни»), «Весенняя легкоатлетическая эстафета», Школьный 

военно-патриотический конкурс «Битва хоров», посвященный 9 мая, «Последний звонок». 

В школе развиваются естественно-научные и технологические направления, 

деятельность которых направлена на формирование современных компетенций и навыков 

у обучающихся для достижения образовательных результатов по предметным областям 

«Естественнонаучные предметы», «Технология», образовательных программ общего 

образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ 

естественно-научной и технической направленностей, в том числе в сетевой форме.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии 

имеются спортивные залы, бассейн, полоса препятствий. Оснащение необходимым 

оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и 

реализовать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном 

и среднем уровнях образования. 

В школе в течение учебного года проводится мониторинг физического развития 

учащихся 1-11 классов, норм ВФСК ГТО.  

В школе имеется актовый зал, кабинеты технологии, лаборатории, мастерские, 

библиотека. 

С целью создания благоприятной среды для укрепления и сохранения здоровья 

школьников, профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних на базе 

школы в период осенних, весенних и летних каникул организуется работа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Страна детства». При его комплектовании особое внимание уделяется 

детям, нуждающимся в особой заботе государства: детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также учащимся, находящимся в социально опасном положении и состоящим на 

разных видах профилактического учета.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится организации и 

проведению мероприятий духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

направлений. 

В школе функционируют юнармейский отряд, объединения добровольцев 

(волонтёров), экологический отряд, отряд юных инспекторов дорожного движения, 

работает Школьный музей. 

Формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию 

таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка, способствует школьный спортивный клуб. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 
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обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются: 

полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных 

дисциплин; 

наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и 

подростков / социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

реализация широкого спектра досуговых программ;  

разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для 

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения 

безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания современными интерактивными формами: 

организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, 

создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение 

воспитывающих возможностей официального сайта школы и школьной социальной сети 

(«ВКонтакте»). 

использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

безопасность; 

сочетание общественных и личных интересов; 

оптимальность затрат; 

сочетание требовательности с безусловным уважением; 

вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

создание мотивации; 

использование потенциала участников; 

обучение персонала; 

непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

сочетание стандартизации с творчеством. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления:  

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия;  

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

школы представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и 

безопасность», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Социальное партнёрство», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная 

среда», дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения», 

отражаются и в индивидуальных планах работы классных руководителей, преподавателя-

организатора ОБЖ, педагога-организатора. 
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость, повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

примеры научного подвига; 

факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

мировоззренческие идеи; 

материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 

трудиться); 
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создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, 

прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как 

«теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так 

и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 

уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
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инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

(законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

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

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций (в том числе дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Встречи с выпускниками. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной 

страны детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 
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личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения; 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью 

и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём 

наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем 

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

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

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

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

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

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

родительских собраниях класса; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания; 

использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

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

целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией, в регулировании отношений между ними; 

помощь родителям обучающихся;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники  

День рождения школы 

День Учителя  

Посвящение в пешеходы 

День подарков просто так 

День Здоровья 

Фестиваль дружбы народов  

Месячник гражданско-правового воспитания 

Акция «Не преступи черту» 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Месячник Победы 

Битва хоров  

Экофестиваль 

Последний звонок 

Выпускные вечера и др. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
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открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители культуры, власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, поселка, района, региона, страны;  

проводимые для жителей микрорайона Учхоз» организуемые совместно с семьями 

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

значимыми событиями; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире. 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в феврале-мае – «Спартакиада Юнармейцев», «Искра», 

«Экологический трудовой десант школьников» и др. (коллективные творческие дела 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы – «День 

Знаний», «День Учителя», «Новогодние представления», праздничные концерты, 

посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню «8 Марта», 

«Последний звонок» и др. 

в) Торжественные ритуалы посвящения – посвящение в первоклассники, 

юнармейцы. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

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

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности – вручение похвальных грамот, медалей, грамот по номинациям.  

На уровне классов: 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

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

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

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

анализа школьных дел; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа школьных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

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

возрастов, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 
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могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 9» является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, а также определяет объем 

нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 5-11 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических 

рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), с учетом 

успешности обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей 

ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей ХМАО-Югры. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрены следующие направления: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия - страна возможностей»). 

 



69 
 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 

экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея). 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

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

проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы 

профилактики); 

реализацию комплексной программы по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ОДН 

ОМВД России по городу Ханты-Мансийску и району, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя 

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

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

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (встречи с представителями различных 

организаций: МЧС, ГИБДД, ОМВД России по городу Ханты-Мансийску и району.  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по 

эвакуации, использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, организация и проведение профилактических акций «Мы против 

террора», «Слёзы Беслана», размещение информации (памяток, буклетов, правил 

поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, 

инструктажи, изучение правил поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не 

прощает», «Минутки безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед 

каникулами и др. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по 

вопросам детской психологии и педагогики, по которым у родителей (законных 

представителей) обучающихся имеется наибольший дефицит знаний:  

кризисы подросткового возраста; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка 

к обучению в основной/ старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 
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детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных 

представителей) обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные 

родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и 

на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, в отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей (законных представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и 

проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных 

учебных предметов, – учителя-предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы или 

Совета родителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей.  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной 

деятельности и в управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) 

коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. 

внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений 

за развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  
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расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для 

родителей; 

проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательной деятельности в школе; 

проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе 

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

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; общешкольных родительских собраний по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;   

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, 

в благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для 

выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении 

даёт возможность обучающимся попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой;  

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучющихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 
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обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного 

включения каждого обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего 

собрания класса относится решение любых вопросов, связанных с организацией 

полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся 

класса - это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсуждения 

предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются 

активисты класса, стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы 

по разным направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

классных часов; 

обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

поддерживает связь с Советом учащихся. 

в) Совет обучающихся.  

Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школы и при принятии школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы школьников, а также для 

активизации деятельности ученического коллектива, его развития, формирования активной 

гражданской позиции, лидерских качеств, воспитания гражданственности и чувства 

ответственности перед обществом. 

Совет обучающихся избирается сроком на 1 год из числа учащихся 5-11 классов. 

В своей деятельности Совет обучающихся руководствуется федеральным, 

региональным и местным законодательством об образовании, общественных 

объединениях, о поддержке молодежных и детских объединений, Уставом школы.  

Цель деятельности Совета обучающихся заключается в формировании гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействии развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формировании у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовке их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Основные задачи деятельности Совета обучающихся:  

организовывать работу с обучающимися школы по разъяснению прав, обязанностей 

и ответственности; 

содействовать администрации, классным руководителям, руководителям 

объединений дополнительного образования, учителям-предметникам в совершенствовании 

образовательной и воспитательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, 

защите их законных прав и интересов, организации и проведении общешкольных 

мероприятий; 

представлять интересы школьников в деятельности управления СОШ № 9, защищать 

права обучающихся; 
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разрабатывать предложения по повышению качества образовательной деятельности 

с учётом интересов обучающихся; 

поддерживать и развивать инициативы обучающихся; 

содействовать реализации общественно значимых инициатив обучающихся; 

содействовать активизации вовлеченности обучающихся в деятельность органов 

самоуправления обучающихся; 

оказывать помощь педагогическим работникам в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

проводить работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их 

требовательности к уровню своих знаний. 

в) Совет старшеклассников.  

Совет старшеклассников является общественным объединением учащихся старших 

классов (8-11). 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся, желающие проявлять 

активность, инициативу, творчество в работе школьного самоуправления. В Совет 

старшеклассников входят учащиеся 8-11 классов.  

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить 

ориентироваться в мире современных профессий, с учетом потребности города Ханты-

Мансийска в кадрах и востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: «Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем городе и 

округе», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др.; 

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

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

разной профессиональной деятельности; 

встречи с людьми разных профессий; 

Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, 

профориентационные игры, просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей 

(законных представителей) обучающихся, встречи с профессионалами, руководителями, 

дающие школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на 

предприятии, в организации; возможностях и условиях получения профессии и 

поступления на работу на предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 
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профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов 

предметной области «Технология»; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе 

созданных в сети интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

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

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных 

смен, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены её ключевой идей: 

Для школьников 6-8 классов: 

«Мои склонности и способности, первые профессиональные пробы» 

Для школьников 9-х классов: 

«Радуга профессий. Что выбрать?»; 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка». 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, 

организации работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

эстетическому, физическому, экологическому и трудовому воспитанию, безопасности 

жизнедеятельности, обеспечения разнообразия видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей, а также для создания условий функционирования 

единого образовательного пространства школой организовано взаимодействие с 

организациями, учреждениями и предприятиями города: 

1. Договор о сотрудничестве № 87 от 17.10.2022 между МБОУ «СОШ №9» и 

БУ ХМАО-Югры «Центр дополнительного образования «Перспектива». 

2. Соглашение о сотрудничестве с БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и 

Человека» от 21.10.2022 года № 30С. 

3. Договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных 

программ, между МБОУ «СОШ № 9» и МБУ ДО «Детский этнокультурно-

образовательный центр» от 30.08.2022 года. 

4. Договор о совместной деятельности с МБУ ДО «Межшкольный учебный 

комбинат» от 13.03.2023 года № 5/23. 

5. Договор о некоммерческом сотрудничестве и совместной деятельности 

МБОУ «СОШ № 9» и БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный музей» от 

01.12.2022 №НС-22/23.  
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6. Соглашение о сотрудничестве с МБОУ «СОШ №9» и МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва» от 16.01.2023. 

7. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 9» и АУ профессионального 

образования ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» от 

14.02.2023 года. 

8. Соглашение о взаимодействии учреждений в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера между МБОУ «СОШ № 9» и АУ 

профессионального образования ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» от 02.11.2022 года № 2. 

9. Соглашение о сотрудничестве с МБУ «Спортивный комплекс «Дружба» от 

27.12.2022 года. 

10. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «СОШ №9» и ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» от 08.12.2022 года. 

11. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 9» и БУ ХМАО – Югры 

«Государственная библиотека Югры» от 01.10.2022 года. 

12. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 9» и МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва» от 01.10.2022 года. 

13. Договор о безвозмездном пользовании стоматологическим кабинетом между 

МБОУ «СОШ № 9» и БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника» от 17.02.2023 года № 01/17. 

14. Соглашение о сотрудничестве между МБОУ «СОШ № 9» и АНО «Социально-

психологический центр «Алифия» от 31.03.2023 года. 

15. Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению киномероприятий 

между МБОУ «СОШ № 9» и АУ ХМАО – Югры «Югорский кинопрокат» от 10.04.2023 

года.  

16. Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России» от 08.02.2023 года. 

17. Соглашение о безвозмездном оказании услуг территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Ханты-Мансийска от 02.09.2022 года. 

18. Соглашение с региональной общественной организацией «Федерация Водного 

поло ХМАО – Югры» от 22.05. 2023 года. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 
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оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, ХМАО – Югра (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

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

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

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

России, ХМАО - Югра, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

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

исполнение гимна Российской Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

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

воинской славы, памятников, памятных досок;  

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

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

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

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.;  

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

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

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

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

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

использования свои книги, брать для чтения другие; 
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деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе действуют детские общественные объединения: 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, которое 

создано с целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, 

коллективизма, а также широкого привлечения детей к организации пропаганды правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников и учащихся школы.  

Объединение «Школьный музей» организует работу школьного музея согласно 

плану работы школьного музея, проводит экскурсии для обучающихся и жителей поселка. 

Реализуется через программу дополнительного образования школы. 

Общественное объединение «Школьный спортивный клуб «КЕДР»» 

обеспечивает участие школьников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися 

норм ГТО, организует работу в сфере физического развития и воспитания обучающихся, в 

том числе профилактики вредных привычек, содействует привитию навыков ведения ЗОЖ.  

Объединение добровольцев (волонтёров) «Добро в кедах» - это добровольное 

объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) 

выполнять работу по благоустройству памятных мест и территории школы и города, 

предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям населения 

(инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 
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Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального 

опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

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

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

заместитель директора по воспитательной работе; 

советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

педагоги-организатор; 

классные руководители; 

педагоги-психологи; 

социальные педагоги; 

учитель логопед; 

учитель дефектолог;  

педагог организатор ОБЖ; 

педагоги дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 9 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Положение о классном руководстве. 

Положение о дежурстве. 

Положение о школьном методическом объединении. 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о Совете профилактики. 

Положение об Общественном совете. 
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Положение к внешнему виду обучающихся. 

Положение о ПМПК. 

Положение об организации дополнительного образования. 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

Положение о совете самоуправления. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

Положение о школьном музее. 

Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: https://school9hm.gosuslugi.ru/ 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов 

и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 



84 
 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях 

обучающихся», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся школы поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой 

(волонтёрской), экспериментальной и инновационной деятельности: 

участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах 

самодеятельности и т.п.; 

общественно полезную деятельность; 

особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

В школе применяются следующие виды поощрений учащихся: 

вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного 

года); 

вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(по итогам обучения на определённых уровнях образования); 

награждение медалью «За особые успехи в учении»; 

направление на новогодний праздник для одаренных детей «Губернаторская ёлка»; 
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представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 

награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

иные поощрения. 

Решение о награждении принимается педагогическим советом по представлению 

учителя, классного руководителя, заместителей директора в соответствии с положением «О 

поощрениях обучающихся», а также в соответствии с положениями о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-

предметников, Совета учащихся, иных лиц и структур. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся 

отмечаются на торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае 

в каждом классном коллективе.  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

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

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

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

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися 

и родителями;   

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

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

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

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

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на школьном методическом объединении классных руководителей (при 

наличии) или педагогическом совете.  
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Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета 

учащихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями Совета учащихся. Результаты обсуждаются на заседании 

школьного методического объединения классных руководителей (при наличии) или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом 

                                     3.Организационный раздел   

                                            3.1 Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и учебному плану ООП НОО МОБУ «СОШ №9». 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается школой в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся.  

Недельный учебный план  

начального общего образования   

(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Всего 
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I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера- 

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  

(англий ский язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте- 

ствознание («Окружаю- 

щий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики: 

- учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

- учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

- учебный модуль «Основы 

светской этики» 

- учебный модуль «Основы 

исламской культуры» 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика (Математическая 

грамотность)» 

1 1 1 - 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 
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Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) в соответствии с действующими са- 

нитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 297 340 340 340 1317 

Годовой учебный план 

начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и информа- 

тика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте- 

ствознание («Окружаю- 

щий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики: 

- учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

- учебный модуль «Основы 

религиозных культур наро- 

дов России» 

- учебный модуль «Основы 

светской этики» 

- учебный модуль «основы 

исламской культуры» 

– – – 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 
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Технология Труд (технология) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика (Математическая 

грамотность)» 

33 34 34 - 101 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

3.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 9» на 2024-2025 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. Он обеспечивает эффективность работы образовательной организации, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный 

годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (часть 1 статья 34). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 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». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования». 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 

каникулярного времени. 

Началом учебного года для обучающихся 1-4 классов считается 02 сентября 2025 года, 

окончанием – 26 мая 2025 года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 
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учебные недели. 

Продолжительность каникул между учебными периодами составляет не менее 9 дней, 

летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные каникулы в феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов определены 

в соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательных программ по всем 

предметам учебного плана в конце учебного года. Формы промежуточной аттестации 

определены в учебном плане МБОУ «СОШ № 9». 

Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели, в одну смену. Начало 

рабочего дня в 8.30 часов, окончание – в 17.00 часов. Система обучения – классно-урочная. 

Продолжительность урока: во 2-4 классах – 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов используется "ступенчатый" режим обучения: 

в первом полугодии: (в сентябре, октябре) - по 3 урока в день (четвертые уроки 

проводятся в нетрадиционной форме), по 35 минут каждый; в ноябре – декабре 

по 4 урока, по 35 минут каждый; 

во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в течение учебного года один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической 

культуры (СП 2.4.3648-20, п.3.4.16.); 

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Во второй половине дня проходят индивидуальные занятия с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья; проводятся занятия по внеурочной 

деятельности. 
2. Итого учебных недель: 

для учащихся 1 классов - 33 недели; для учащихся 2-11 классов – 34 недели 

3. Итого календарных дней каникул: 

для учащихся 1 классов – 38 дней; для учащихся 2-11 классов 31 день 

4. Распределение учебных дней по четвертям 

- для 2-11 классов: 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

Всего за 

1 п/г 

3 

четверть 

4 

четверть 
Всего 

за 2 

п/г 

Итого: 

Понедельн
ик 

8 7+1 

09.11.2024 

(суб) 

16 10 8 18 34 

Вторник 8 8 16 10 8 18 34 

Среда 8 8 16 10 8 18 34 

Четверг 8 8 16 11+1 

11.01.2025 

(суббота) за 

08.05.2024 

6 18 34 

Пятница 8 8 16 11 6+1 18 34 



91 
 

     26.05.2025 

(понед.) за 

02.05.2025 

  

Итого: 40 40 80 53 37 90 170 

 

- для 1 классов: 

 

 1 

четверть 

2 

четверть 

Всего за 

1 п/г 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

за 2 

п/г 

Итого: 

Понедельн
ик 

8 7+1 

09.11.2024 

(суб) 

16 9 8 17 33 

Вторник 8 8 16 9 8 17 33 

Среда 8 8 16 9 8 17 33 

Четверг 8 8 16 10+1 

11.01.2025 

(суббота) за 

08.05.2024 

6 17 33 

Пятница 8 8 16 10 6+1 

26.05.2025 

(понед.) за 

02.05.2025 

17 33 

Итого: 40 40 80 48 37 85 165 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Общие положения. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы. 

Внеурочная деятельность начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. Содержание данных занятий 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики 

и другие. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В 
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целях организации внеурочной деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного образования  

    Механизм конструирования модели плана внеурочной деятельности Администрация 

МБОУ «СОШ № 9» проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового и финансового обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. Классный руководитель проводит анкетирование среди 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся с целью: 

 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузки 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомства обучающихся и родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений;  

-планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе обучающимися и родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

  Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, согласования и утверждения плана, 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. Зачисление на курсы коррекционно-развивающей области 

происходит на основании рекомендаций ТПМПК и заявлений родителей (законных 

представителей) 

   Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 -поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 -формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 -повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 -поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 - Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 
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деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает:  

-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав);  

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

ихсодержательная связь с урочной деятельностью;  

-особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение и являются для образовательной организации общими ориентирами и не 

подлежат формальному копированию.  

При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекатьсяродители как законные участники образовательных отношений. Общий 

объѐм внеурочной деятельности не должен превышать 9-10 часов в неделю. 

Направления и цели внеурочной деятельности.  

Направление Характеристика направления 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни 

и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа 

жизни. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению 

проектов 

Коммуникативная деятельность совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного 

творчества. 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

Информационная культура учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют 

представления обучающихся о 

разнообразных современных 

информационных средствах и навыки 
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выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к 

самообразованию. 

Формирование функциональной 

грамотности 

формирование и развитие способности 

первоклассников к анализу и синтезу, 

умения определять возможные источники 

информации и способов еѐ поиска, 

осуществление поиска информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получать 

информацию из наблюдений при 

общении, умение анализировать 

полученные сведения, выделяя признаки 

и их значения, определяя целое и части, а 

также создавать свои информационные 

объекты (выводы, сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы) 

 

Формы организации внеурочной деятельности.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

 -учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

-использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно- коммуникационных технологий.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

 -учебные курсы и факультативы;  

-художественные, музыкальные и спортивные студии;  

-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

- полезные практики и другие. 

 Состав групп. 

 В зависимости от конкретных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования.  

Режим организации внеурочной деятельности  
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Группы для реализации 

внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом реальных кадровых, материально-технических, 

организационных возможностей школы. Группы могут формироваться из обучающихся 

одного класса и всей параллели, реализуя как очные, так и дистанционные формы 

проведения.  

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен линейными и 

нелинейными занятиями внеурочной деятельности. 

 Линейные занятия проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное 

время (в определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности.  

Нелинейные занятия внеурочной деятельности связаны, прежде всего, с организацией и 

проведением воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках 

реализации плана воспитательной работы, жизни ученических сообществ. Это экскурсии, 

спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные 

вечера, проекты, интеллектуальные игры, предметные недели и другие. Текущий контроль 

за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем и учителем, проводящим курс внеурочной деятельности.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, в 1 классе в 35 

минут, с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 20-

30 минут.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

 К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр и другие).  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне 

начального общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



96 
 

 Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет предметные, 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти 

результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки 

достижения учащимися планируемых результатов и формы представления результатов.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

3.4. Календарный план воспитательной деятельности (Приложение ) 

3.5.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО "МОБУ 

"СОШ №9" обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО "МОБУ "СОШ №9", и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО "МОБУ "СОШ № 9", является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.     Созданные в "МОБУ "СОШ № 9", реализующим 

АООП НОО обучающихся с ТНР, условия обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО.  

Система условий учитывает и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья;  

− реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения;  

− организацию работы "МОБУ "СОШ № 9", его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

 − возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

администраторы начального общего образования, ориентированные на формирование 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

Уровень квалификации работников "МОБУ "СОШ № 9", реализующей АООП НОО 

обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников школы 

- также квалификационной категории.  

В штат специалистов "МОБУ "СОШ № 9", реализующей вариант 5.1 АООП НОО 

входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед. Педагоги "МОБУ "СОШ № 9", которые 

реализуют программу коррекционной работы АООП НОО (вариант 5.1), имеют высшее 

профессиональное образование.  

В "МОБУ "СОШ № 9", созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Кадровый потенциал начального общего образования в "МОБУ "СОШ № 9" 

составляют: 

 -учителя начальных классов,  

-педагог-психолог,  

-учителя-логопеды,  

-зам.директора по начальной школе 

 -классные руководители, 

 -библиотекарь,  

- медицинский персонал, обеспечивающей первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников.  

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое 

обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для варианта 5.1. АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Финансовые условия реализации: 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ТНР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
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 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;  

обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ТНР;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. Финансовое 

обеспечение реализации АООП НОО "МОБУ "СОШ №9" опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 - специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

 - расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; Финансирование 

коррекционно-развивающей области должно осуществляется в объеме, предусмотренным 

законодательством. 

Структура расходов на образование включает:  

1) образование обучающегося с ТНР на основе АООП НОО; 

 2) сопровождение ребенка в период его нахождения в "МБОУ "СОШ  №9"; 

 3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 4) 

обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

Материально-технические условия реализации  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-

технические условия "МОБУ "СОШ №9" обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к:  

организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;  

организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы.  
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Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) "МОБУ "СОШ № 9", 

в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.);  

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда;  

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) "МОБУ "СОШ №9" (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию "МОБУ "СОШ № 9" (высота и архитектура здания);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

актовому и физкультурному залам  

кабинетам медицинского назначения;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

туалетам, коридорам и другим помещениям.  

"МОБУ "СОШ № 9" обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. Важным условием организации 

пространства, в котором обучаются обучающиеся с ТНР, является наличие доступного 

пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.   
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Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

 печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; 

 альбом с предметными и сюжетными картинками;  

картинные лото;  

альбомы с картинками для исследования произношения звуков);  

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце);  

специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата);  

игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса);  

технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран). Материально-техническое 

оснащение кабинета психолога включает: 

 учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

 методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы 

по отдельным направлениям);  

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

рабочие места для детей);  

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; 

настольные игры);  

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников процесса образования "МОБУ "СОШ № 9". Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, 

специальному ресурсному "МОБУ "СОШ № 9", где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения.  

В "МОБУ "СОШ №9" осуществляется материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ТНР. 
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Информационно методические условия реализации АООП НОО для детей с 

ТНР.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

"МОБУ "СОШ № 9", включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся "МОБУ "СОШ № 9"с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 1. Необходимую нормативную правовую базу образования.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ "МОБУ "СОШ № 9" в 

информационной среде статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО для детей с ТНР( вариант 5.1). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО "МОБУ "СОШ № 9"является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в "МОБУ "СОШ № 9", реализующей АООП 

НОО обучающихся с ТНР, условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья;  

‒ обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

‒ учитывают организационную структуру "МОБУ "СОШ № 9", запросы участников 

образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

2024 год – 2025 год 
Модуль  ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (1-11 класс) Ответственный 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

Классные часы по изучению Устава школы, правил поведения, правил внутреннего распорядка учащихся (1- 

11кл.) 

Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего 

материнства и отцовства через сайт ОУ (информация от БУ БРБ). 

Оформление Пушкинской карты (14+). 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников. 

Выявление детей, не приступивших к обучению. 

Работа над социальным проектом. 

Классные руководители  

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

Школьный урок Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.  

Урок «День  Знаний»  1 сентября  

Библиотечный урок «Начало Второй мировой войны» 

Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Уроки  памяти, посвящённые трагическим событиям в Беслане в 2004 году  «Мы – против террора» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2024-2025 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

Интерактивный урок 

«Безопасное использование социальных сетей и общение за их пределами» (5-9 кл) 

Интерактивный урок 

«Цифровая грамотность» (7-9 кл) 

Беседы на уроках ОБЖ: 

«Терроризм – угроза 21 века» 

По требованию 

Учителя – предметники, 

библиотекарь 
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Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на питание, детей из семей мигрантов (иностранных граждан) 

Информационное оповещение через классные группы. 

Проведение тематических родительских собраний по формированию законопослушного поведения учащихся 

(профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной направленности,  правонарушений, выход из конфликтных 

ситуаций), «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год. 

Работа с родителями выпускников 9, 11 классов (по плану). 

Собрание Совета родителей (зам. директора по ВР) 

Размещение информации в родительские чаты  

 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление Игра «Выборы», выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанностями 

Заседания советов органов детского самоуправления, в штабе РДДМ 

Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2024-2025 учебный год: 

Делегирование обучающихся для работы в  Совете Обучающихся. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

Делегирование обучающихся для работы в штабе РДДМ 

Рейд внешнего вида учащихся. 

Помощь в организации и проведении  «Дня Здоровья». 

Классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Профориентация Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 
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Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «Будущий профессионал», «Билет в 

будущее» 

Основные 

школьные дела 

Торжественная линейка «Праздник первого звонка» 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ и в первый день каждой недели, Церемонии 

повторяются во время значимых мероприятий. 

Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

Мероприятия в рамках празднования Всероссийского дня ЗОЖ. 

Зам. директора по ВР 

Педагоги – организаторы 

библиотекарь 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Советник по воспитанию 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление уголка о цикле занятий «Разговоры о важном». 

Оформление классных уголков 

 

Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в мероприятиях, приуроченных Дню города. 

Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается» 

Всероссийский День бега «Кросс нации» 

Участие по запросу 

Участие в рамках плана РДДМ 

Зам. директора по ВР 

Педагоги – организаторы 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Соревнования по запросу Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска 

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Профилактика и 

безопасность 

«День Здоровья» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Терроризм – угроза 21 века» 

«Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

Мероприятиях в рамках празднования Всероссийского дня трезвости 

О профилактике гриппа, вирусных заболеваний. Распространение листовок, памяток просмотр в/роликов 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ,  

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Заседание объединений, планирование работы. 

Организация работы волонтёрского отряда «Добро в кедах» 

Выборы в органы первичного отделения РДДМ (органы самоуправления) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 
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Участие в игре «Выборы» 

Подготовка поздравлений ко Дню учителя 

Организация работы ЮНАРМИИ, волонтёрского отряда «Добро в кедах»,  

Работа по перечню мероприятий для детей и молодежи на 2024-2025 учебный год, реализуемых в том числе 

детскими и молодежными общественными объединениями 

Октябрь «Месячник Профилактики» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов. 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности. 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего 

материнства и отцовства через сайт ОУ и Вк школы. 

Работа над социальным проектом. 

Классные руководители 

 

Школьный урок Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#ВместеЯрче  

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек» 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям 

Международный день музыки 

Учителя – предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

Учителя-предметники 
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«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 

Информационное оповещение через классные группы. 

Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по предметам, курсов по выбору. 

 

Классные руководители,  

зам. директора по ВР, 

педагог - психолог 

Самоуправление Заседания советов органов детского самоуправления 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование) 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся памятки  безопасный маршрут 

«Школа - Дом» 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

Подготовка мероприятий ко «Дню учителя» 

Организация и проведение мероприятий «День Учителя» 

Итоговая линейка за 1 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Профориентация Неделя профориентации «Твой выбор» 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «Билет в будущее» 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ и в первый день каждой недели,. Церемонии 

повторяются во время значимых мероприятий. 

Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» (классные часы и беседы в соответствии с 

возрастом). 

Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!» (участие в 

мероприятии). 

Конкурс «Мисс осень» 

Дружеская встреча по волейболу. 

Товарищеская встреча по волейболу/баскетболу (учащиеся школы-работники ЛПУ). 

Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные» - фото – конкурс. 

Мероприятия, посвящённые Дню отца 

Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна счастливого детства» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Украшение школы ко Дню учителя Классные руководители 

Педагог-организатор 

Советник по воспитанию 
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Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, мероприятия по Пушкинской карте (14+). 

 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Соревнования по запросу Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Социальные педагоги 

Профилактика и 

безопасность 

Тренинг «Умей сказать нет» для учащихся 6 классов (педагог – психолог). 

Тренинг для учащихся 5-7 классов «Не подражай» (педагог – психолог). 

Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных  веществ».  

Единый урок ОБЖ. 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите 

детей от ЧС. 

Социальный педагог,  

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог  

Детские 

общественные 

объединения 

Организация мероприятий, приуроченных к месячнику законопослушного поведения и профилактики. 

Заседание актива  РДДМ (детского самоуправления) 

Организация торжественного приема в РДДМ в школе 

Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя» 

Поздравление педагогов-пенсионеров с Днём учителя 

Работа детских объединений согласно составленному плану ЮНАРМИЯ, РДДМ, волонтеры, советы 

учащихся 

Работа по перечню мероприятий для детей и молодежи на 2024-2025 учебный год, реализуемых в том числе 

детскими и молодежными общественными объединениями 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Ноябрь «Месячник гражданско – правового воспитания»   

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  1-11 классов 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!» 

Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоциального поведения 

среди учащихся: «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты». 

Классные часы «Мы - за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам «Нет», «Помоги себе и другим», 

«Жизнь в твоих руках», «Здоровье нации в опасности». 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Работа над социальным проектом. 

Классные руководители,  

педагог - психолог 

Школьный урок Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в школу» 

Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Учителя – предметники, 

библиотекарь 
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Проведение выставки  в читальном зале  «Уроки истории России - путь к толерантности» 

Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря 

Урок «День правовой помощи детям» 

Беседы на уроках ОБЖ: 

«Терроризм – угроза 21 века» 

«Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстремальных ситуациях 

Урок истории: День начала Нюрнбергского процесса 

Урок обществознания: День Государственного герба Российской Федерации 

Сдача норм ГТО. 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России». 

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

Памятки для родителей от социального педагога и педагога-психолога.  

Лекция для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения отказа от участия детей 

в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также информирования о признаках начала зависимости, 

«новых»  видах  психотропных веществ)   

Информирование родителей   по  «Вопросам  социально-психологического тестирования». 

Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетентные родители» 

Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Классные руководители,  

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», «Молодёжь за ЗОЖ», «День 

матери»,  «День толерантности». 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Работа по линии РДДМ. 

Организация и проведение мероприятий «День Матери». 

Советник по воспитанию 

 

Профориентация Презентация «Мир профессий многогранен». 

Виртуальные экскурсии по предприятиям. 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «Будущий профессионал» 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в первый день каждой недели. Церемонии 

повторяются во время значимых мероприятий. 

Товарищеские встречи по волейболу/баскетболу. 

«День народного единства» 

«Международный день толерантности»  

«День матери в России».  Мероприятия ко дню матери «Святость материнства». 

Социально-психологическая акция «День подарков просто так». 

Конкурс поделок «С днем рождения, школа». 

Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту» 

Мероприятия в рамках месячника гражданско – правового воспитания 

Правовая игра для учащихся 5 классов «Правовой калейдоскоп»  

Правовой практикум для учащихся 6-9 классов «Как уберечь себя от беды» 

Уроки правовой помощи детям (5-9 классы) 

Выставка книг в библиотеке: «Международный день толерантности» (библиотекарь) 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

День Государственного герба Российской Федерации  

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Сменная выставка «Мозаика народов России» 

Украшение школы ко Дню матери 

Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в соцактивностях ко Дню народного единства 

Участие в конкурсах «Крылья ангела». 

Участие в конкурсах и мероприятиях ко Дню округа  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Зам. директора по ВР 



110 
 

Объединения дополнительного образования  

Профилактика и 

безопасность 

Конкурс слоганов, буклетов среди учащихся 5-6 классов «В здоровом теле – здоровый дух» 

Лекции для учащихся 7-11 классов «Ответственность за употребление алкогольной продукции, употребление 

и распространение наркотических средств и психотропных веществ» 

Тренинг «Безобидные привычки» для учащихся 5-9 классы 

Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!») 

«Умей сказать нет» советы педагога – психолога 

Акция «Нет курению!», «Не преступи черту» (конкурс агитбригад среди  учащихся 7-11 классов «Мы за 

здоровый образ жизни!», «Радуга жизни»). 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Проведение мероприятий (согласно  плана): «Международный  день  толерантности»  (16 ноября), акция 

«Всемирный день памяти жертв дорожных аварий»  (15 ноября), подготовка к празднованию «Дня матери», 

работа в соответствии с планом. 

Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Вектор 

будущего», ЮНАРМИЯ, РДДМ. 

Работа по перечню мероприятий для детей и молодежи на 2024-2025 учебный год, реализуемых в том числе 

детскими и молодежными общественными объединениями. 

Акция «День подарков просто так». 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог  

Советник по воспитанию 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

1-11 классов 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в 

зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!» 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Работа над социальным проектом. 

Классные руководители, 

педагог - психолог 

Школьный урок Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Уроки «День неизвестного солдата». 

Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Урок в библиотеке «День Героев Отечества» 

Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

10.12 – единый урок «Права человека» 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму 

Учителя – предметники 

Библиотекарь 

Социальный педагог 
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Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям 

Международный день художника. 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Родительский контроль питания. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через школьный сайт. 

Проведение тематических родительских собраний. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей. 

Родительское собрание в 9, 11 классах «ОГЭ, ЕГЭ 2023». 

Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие. 

Отчёт Совета обучающихся о проделанной работе за 1 полугодие. 

Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

Рейды по проверке внешнего вида. 

День волонтёра (волонтёрский отряд «Грани добра») 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Советник по воспитанию 

Профориентация Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности. 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «Билет в будущее». 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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Советник по воспитанию 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учебной недели. 

Церемонии повторяются во время значимых мероприятий. 

Фестиваль «Югра – мой многонациональный дом» 

Международный день борьбы против коррупции (классные часы) 

Мероприятие «Новогодний переполох». 

КТД «Новогодний марафон» 

Акция «Жизнь в позитиве. 

Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту» 

Участие в мероприятии «Губернаторская ёлка» 

1.12 День красной ленточки. Всемирный день борьбы со СПИДом, уроки здоровья: «Красота, здоровье, 

гармония», «СПИД-чума века» 

День Конституции Российской Федерации 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

Зам. директора по ВР 

Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Украшение школы к Новому году Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Советник по воспитанию 

Внешкольные 

мероприятия 

Экскурсии, посещения мероприятий по Пушкинской карте (14+). 

 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность на новогодних праздниках», «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед новогодними праздниками, 

каникулами 

Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала 

Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений» 

Тренинг «Учимся сотрудничать» для учащихся 8-9 классов (педагог – психолог) 

Социальный педагог, 

педагог – организатор 

ОБЖ, зам. директора по 

ВР 

Детские 

общественные 

объединения 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, поделку, 3-D модель. 

Акция «Новогоднее окно». 

Новогодние конкурсы. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги – организаторы 
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Конкурс «Новогоднее поздравление». 

Заседание Совета РДДМ. 

Акция «Жизнь в позитиве». 

Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Добро в 

кедах», ЮНАРМИЯ, РДДМ 

Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2024-2025 учебного года 

Советник по воспитанию 

 

2025 год  

 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 Ответственные 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»  

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов. 

Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоциального поведения среди 

учащихся: «Толерантность - дорога к миру» 5-9 классов. 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственности «Подросток как 

гражданин» 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 2024-2025 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

Символы РФ. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя-предметники 
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Работа с 

родителями 

Родительские  собрания (согласно плану). 

Информационное оповещение родителей  через классные группы. 

Работа по плану психолого – педагогического просвещения. 

Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего материнства 

и отцовства через сайт ОО и ВК школы 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Классные 

руководители 

Профориентация Фильм  «Пробуем выбирать». 

Круглый стол «Выбор профессии-это серьезно» (8-11 кл.). 

Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «Будущий профессионал» 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

Дружеская встреча по волейболу/баскетболу. 

Акция  «Слушай, страна, говорит  Ленинград» 

Мероприятия «Памяти жертв Холокоста». 

Классные часы «Стресс и  как с ним бороться» для 5-11 кл. (педагог-психолог). 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление сменной выставки «Слушай, страна, говорит  Ленинград». 

Выставка в школьной библиотеке «Рождество». 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Педагог библиотекарь 

Внешкольные 

мероприятия 

Президентские соревнования (согласно плану) Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культры 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

Тренинг «Профилактика стресса» для учащихся 9 классов (педагог – психолог) 

 

Педагог - психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

Проведение мероприятий (согласно  плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите книги с любовью», «Слушай, 

страна, говорит  Ленинград». 

Мероприятия по линии РДДМ. 

Акция «Дарите книги с любовью». 

Классные 

руководители 
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Рейд по проверке внешнего вида. 

Мероприятия ЮНАРМИЯ. 

Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Добро в кедах», 

ЮНАРМИЯ, РДДМ. 

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 5-9 классов. 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Работа над социальным проектом. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственности: 

«Твой выбор – твоё будущее». 

«Вместе строим будущее». 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2024-2025 год. 

Уроки Здоровья (согласно плану). 

 участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика». 

День РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 

Международный день родного языка. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Методические рекомендации  для родителей выпускных классов по вопросам ОГЭ.                                                                                                                                        

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы.          

Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Страна  детства».   

Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 
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Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности 

Самоуправление Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с 

любовью» 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Работа по линии РДДМ. 

Классные 

руководители 

Профориентация Анкетирование учащихся по профориентации.  

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «Билет в будущее». 

Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в первый день каждой недели, в последний день каждой 

учебной недели. 

Смотр строя и песни 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

«Неделя Мужества». 

Акция «Читаем книги о войне». 

Конкурс  рисунков и поделок «Родины славные защитники». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление выставок ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Спартакиада среди допризывной молодежи, посвященной Дню защитника Отечества. 

Презедентские соревнования (согласно плану). 

Товарищеские встречи по баскетболу. 

Шахматный турнир. 

Зам. директора по ВР 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

Тренинг  для старшеклассников «Взгляд в будущее» (педагог – психолог) 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в зимний 

период», «Осторожно – сход снега с крыш!» «Буллинг. Пути решения, помощь подросткам»! 

Педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Мероприятия по линии РДДМ. 

Участие в Спартакиаде Юнармейцев (Юнармия). 

Акция «Кормушка». 

Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-организатор 
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Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Добро в кедах», 

ЮНАРМИЯ, РДДМ. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов 

Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Безопасность в зимний 

период», «Осторожно – сход снега с крыш!» 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2024-2025 год. 

Уроки Здоровья (согласно плану). 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму. 

Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям. 

 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»:  работа с  

учащимися, нарушающими правила поведения в школе, пропускающими занятия по неуважительным причинам 

и  имеющих  неудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу для профилактической беседы);  

буклеты по ЗОЖ;  методические материалы для родителей «Профилактика употребления ПАВ». 

Родительский  урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 7-11 классов). 

Информационное оповещение через классные группы. 

Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 
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Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

 Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего материнства 

и отцовства через сайт ОО и Вк школы 

Самоуправление Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта». 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

Подготовка мероприятий к «8 Марта». 

Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Классные 

руководители 

Профориентация Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «Будущий профессионал» 

Круглый стол «Мечты в зеркале» (6-9) 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в первый день каждой недели, в последний день каждой 

учебной недели. 

Праздничный концерт  «8 Марта». 

Всемирный день воды.  

Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна  детства». 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) 

Всемирный день театра. 

Экологический марафон «Экодетство». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы к празднику 8 Марта. Классные 

руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Президентские соревнования (согласно плану) 

 

Классные 

руководители 

Учитель физической 

культуры 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»; 

Просмотр и обсуждение в коллективах учащихся 1-11  классов видеороликов по формированию ЗОЖ. 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состязания, минутки 

здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Педагог – психолог 

Классные 

руководители 
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Детские 

общественные 

объединения 

Подготовка праздничного концерта к «8 Марта». 

Поздравление педагогов-пенсионеров с 8 Марта. 

Мероприятия в  рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»   

Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Добро в кедах», 

ЮНАРМИЯ, РДДМ. 

классные 

руководители 

Апрель Декада «Профилактика правонарушений» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

1-11 классов. 

Оформление Пушкинской карты (14+). 

Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников. 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Классные 

руководители,  

Школьный урок Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2024-2025 год. 

Уроки Здоровья (согласно плану). 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

Единый урок памяти жертв геноцида. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Страна детства». 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания на водоемах». 

Проведение тематических родительских собраний. 

Информационное оповещение через классные группы. 

Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!» 

Собрание Совета Родителей школы. 

Работа по плану психолого – педагогического просвещения  

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 
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Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной 

принадлежности. 

Самоуправление Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», «День Земли». 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

Подготовка и проведение мероприятий  «Космос – это мы». 

Работа по направлению РДДМ. 

 

Классные 

руководители 

Профориентация Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «Будущий профессионал». Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в первый день каждой недели, в последний день каждой 

учебной недели. 

Всемирный день здоровья (спортивная эстафета для учащихся 5-9 кл.) 

«Гагаринский урок» 

Всемирный День Земли 

Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!» 

Мероприятия в рамках Месячника Победы 

Всемирный день Земли 

Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство». 

День российского парламентаризма 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы ко Дню Победы 

«Окна Победы» 

Выставка «Георгиевская ленточка» 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем стал, но я живу» 

Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ГИБДД  

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования  

Зам. директора по ВР 
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Профилактика и 

безопасность 

Школьный марафон «Эмоциональное и физическое насилие в отношении детей, причины и пути решений» Педагог - психолог 

Детские 

общественные 

объединения 

Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отряда «Добро в кедах», 

ЮНАРМИЯ, РДДМ. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Часовой у знамени Победы». 

Зам. директора по ВР 

Май «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Классное 

руководство 

Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  

1-11 классов. 

Оформление Пушкинской карты (14+) 

Участие в мероприятиях по Пушкинской карте. 

Регистрация учащихся на мероприятия на сайте «Большая перемена». 

Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике раннего материнства 

и отцовства через сайт ОО и ВК школы 

Классные 

руководители,  

Школьный урок Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2024-2025 год. 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизму, 

этносепаратизму. 

Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям. 

День славянской письменности и культуры. 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

«Основы финансовой грамотности» (1-4 кл.) 

«Разговоры о важном» (1-4 кл.) 

 «Плавание» (1-4 кл.) 

«История родного края» (1-4 кл.) 

«Учусь учиться» (1 кл) 

«Танцуем вместе» (1-4 кл.) 

«Мир шахмат» (1-4 кл.) 

«Вокал» (1-4 кл) 

«ОФП» (4 кл.) 

«Здоровый образ жизни» (4 кл.) 

«Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности» (1-4 кл) 

«Мир олимпиад и конкурсов» (4 кл.) 

«Орлята России» (2, 4 кл.) 

Учителя - 

предметники 

Работа с 

родителями 

Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование работы на 

следующий год. 

Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок». 

Высадка «Аллеи выпускников». 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 
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Работа по плану психолого – педагогического просвещения Работа по плану по профилактике половой 

раскрепощённости несовершеннолетних с учётом их гендерной принадлежности. 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Самоуправление Работа учащихся в соответствии с обязанностями. 

Заседания советов органов детского самоуправления. 

Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование). 

Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2024-2025 учебный год. 

Отчет Совета Обучающихся о проделанной работе за 2024-2025 учебный год. 

Итоговая линейка за год  «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот). 

Рейды по проверке чистоты в кабинетах.  

Классные 

руководители 

Профориентация Участие онлайн-уроках «Шоу профессий»  на  площадке «Билет в будущее» Классные 

руководители 

Основные 

школьные дела 

Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ в первый день каждой недели, и исполнение Гимна РФ 

в последний день каждой учебной недели. 

Мероприятия в рамках Месячника Победы (празднование «Дня Победы», «Окна Победы», «Бессмертный 

полк»). 

Торжественная линейка «Последний Звонок 2024» (9-11 кл). 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 2024-2025 учебного года.(1-8 кл). 

Праздник Весны и Труда. 

Битва хоров. 

Конкурсы «Лучший класс», «Лучший ученик 2025г.». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

библитекарь 

Классные 

руководители 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Оформление школы к «Первому звонку».  

Оформление 1 этажа к встрече воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Страна  детства». 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Внешкольные 

мероприятия 

Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство». 

«Бессмертный полк». 

Митинг ко Дню Победы. 

Акция «Аллея выпускников 2025» 

Зам. директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

Работа по плану с ОДН. 

Работа по плану с КДН и ЗП. 

Объединения дополнительного образования 

Зам. директора по ВР 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности Педагог - психолог 
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Детские 

общественные 

объединения 

Отчетные мероприятия детских общественных объединений. 

Акция «Письмо ветерану». 

Акция «Добрая почта». 

Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы». 

Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка. 

Участие в Военной стратегической игре «Искра» (ЮНАРМИЯ). 

Экологический десант. 

День детских общественных организаций России. 

Зам. директора по ВР 

Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!» 

Классное 

руководство 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  «Страна детства». 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие дети». 

Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и подростков. 

Анализ результативности воспитательной работы с классом за 2024-2025 учебный год. 

Составление плана работы на 2025-2026 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость). 

Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в ВШУ и КДНиЗП 

Начальник лагеря 

Воспитатели лагеря  

Школьный урок Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические задолженности. Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Курсы внеурочной 

деятельности  

  

Работа с 

родителями 

Родительское собрание в 9, 11 классах по организации выпускных вечеров. 

Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам. 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период. 

Классные 

руководители, зам. 

Директора по ВР, 

педагог - психолог 

Самоуправление   

Профориентация   
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Основные 

школьные дела 

1 июня – флэшмоб «Возьмёмся за руки, друзья!». 

Организация и проведение летней кампании 2025. 

День России (12.06). 

День памяти и скорби (22.06). 

День молодежи (27.06). 

День семьи, любви и верности (08.07). 

Подготовка к линейке 01.09.2025.  

Начальник лагеря 

Организация 

Предметно – 

пространственной 

среды 

Тематической оформление в лагере с дневным пребыванием детей Начальник лагеря 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в гордских мероприятиях Начальник лагеря 

Социальное 

партнёрство 

Работа по совместному плану с социальными партнерами Начальник лагеря 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение инструктажей с обучающимися Начальник лагеря 

Детские 

общественные 

объединения 

Подготовка к торжественной линейке «Праздник первого звонка» Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 
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