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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. Распутина» разработало данную 

программу для обучающихся с ТНР на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и  ФАОП НОО, Примерной программой воспитания (одобрена решением 

ФУМО от 02.06.2020г.). 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ТНР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ТНР ФАОП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ФАОП 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 воспитания обучающихся с ТНР; 

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 ФАОП НОО 

обучающихся с ТНР. 

В основу формирования ФАОП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1;  

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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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 объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей, обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

ФАОП 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 ФАОП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению ФАОП НОО обучающихся 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. ФАОП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 
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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.  

В контексте разработки ФАОП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, 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, проблемно-

поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие 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, 



6 

 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и 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. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

АООП НОО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Вариант 5.1. 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 ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 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, 
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ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
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передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:  
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- 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 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей 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; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 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 
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путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи  федеральной адаптированной  

общеобразовательной программы начального общего образования  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР ФАОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать 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, 
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композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 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 должны 

отражать: 

- 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 SMS-сообщение; 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 социальнобытовыми 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 праздника; владение достаточным запасом фраз и определений 

для участия в подготовке и проведении праздника; 

- 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 

разнообразного арсенала 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; 
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- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) 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 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. 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи  планируемых результатов 

освоения  

федеральной адаптированной  общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО соответствует ФГОС НОО. 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения ФАОП НОО, 
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обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

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. 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура ФАОП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной  

работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

ФАОП НОО.  

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 должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения ФАОП НОО. 

Специальная поддержка освоения ФАОП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения ФАОП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
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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 индивидуально-ориентированного 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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, 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. 

 

2.2.2 Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические 

занятия» для обучающихся с ТНР (5.1)  

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» (далее 

программа) предназначена для логопедической работы в 

общеобразовательной школе с обучающимися 1-4 классов с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1).  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и на основе федеральной адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) и рекомендаций, разработок 

ведущих специалистов в области коррекционной педагогики Козыревой Л.М., 
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Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И. 

Программа является частью АООП НОО детей с ТНР нацелена на 

создание в начальной школе системы комплексной помощи детям с ТНР в 

освоении ФАОП НОО детей с ТНР, а также на преодоление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. Содержание программы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

тяжёлыми нарушениями речи в освоении ФАОП НОО детей с ТНР, коррекция 

недостатков в речевом и психическом развитии учащихся, их социальная 

адаптация. 

Задачи: 

• Формировать представление о языке, как национальном языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации и языке 

межнационального общения, языке русской художественной литературы. 

• Формировать, развивать и корректировать фонематические навыки. 

• Формировать правильное звукопроизношение и своевременно 

корректировать нарушения произносительной стороны речи. 

• Формировать, развивать и корректировать лексическую сторону речи и 

навыки словообразования. 

• Формировать и корректировать грамматический строй речи. 

• Формировать, развивать и корректировать устную и письменную 

связную речь.  

Решение этих задач осуществляется при проведении коррекционно- 

развивающих занятий. 

 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

–  выявление особых образовательных потребностей учащихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их речевом, физическом и психическом 

развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи учащимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

–  возможность освоения учащимися ФАОП НОО детей с ТНР. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 
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2. Принцип наглядности – демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно 

выполнять. 

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором 

реализуются задачи коррекционно-развивающей работы. 

4. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

формированию, развитию и коррекции способностей детей младшего 

школьного возраста. 

5. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление психологического здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма.  

Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение содержания 

программы общеобразовательной школы. Программа построена с учетом 

специфики усвоения материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются первичные нарушения: дефекты 

произношения и недостаточная сформированность фонематического 

восприятия, а также смысловой стороны речи (недостаточная 

сформированность лексико-грамматических средств языка) – общее 

недоразвитие речи (далее – ОНР). 

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. 

Нарушения в речевом развитии проявляется в бедности словарного 

запаса, аграмматизмах, трудностях усвоения в устной речи логико-

грамматических конструкций, в наличии фонетико-фонематических 

недостатков. В письменных работах данных обучающихся встречается 

большое количество специфических ошибок, отражающих нарушения: 

слуховой дифференциации звуков речи; недоразвитие звукового и 

фонематического анализа и синтеза. 

Таким образом, нарушения речи у данных детей, носят характер общего 

недоразвития, т.е. наблюдается ОНР, для которого характерно: 

- нарушение произношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и 

синтеза; 

- нарушение слоговой структуры слова; 

- бедность, ограниченность словарного запаса; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

Установлено, что у детей с нарушениями речи в качестве вторичных 

фиксируются следующие особенности: 
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- неустойчивое внимание; 

- недостаточная наблюдательность к языковым явлениям; 

- недостаточное развитие способности к переключению; 

- недостаточная способность к запоминанию; 

- недостаточная сформированность словесно – логического мышления; 

- пониженная познавательная активность в области языковых явлений; 

-неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей в учебной 

деятельности. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» представляет особую 

значимость для учащихся с ТНР, так как у данной категории детей 

наблюдается комплекс речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся 

в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к 

трудностям освоения учебного материала. 

Контроль уровня речевого развития  

Для диагностики и проведения мониторинга используется «Тестовая 

методика диагностики устной и письменной речи» Т.А.Фотековой.  

Основным средством оценки эффективности работы по данной 

программе является диагностика уровня речевого развития ребёнка в начале и 

в конце года по качественным и количественным показателям. Программа 

предполагает безоценочную систему проведения логопедических занятий. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Применительно к категории детей с ТНР наиболее распространенная 

форма коррекционной работы - логопедические занятия (индивидуальные или 

групповые). 

Данный курс способствует формированию у обучающихся 

предпосылок, лежащих в основе становления речевых навыков, системы 

знаний о языке и готовит к применению их в учебной деятельности. Курс 

формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию 

информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а 

также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою 

очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и 

речевых закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой 

значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. Специфика 

курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. 

Обоснованием выбора содержания программы логопедических занятий 

и продолжительности логопедического воздействия на ребенка являются 

индивидуальные особенности нарушений устной и письменной речи ребенка 

с ТНР. Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе 

логопедической работы в зависимости от психофизических особенностей, 

особых образовательных потребностей, особенностей усвоения программного 

материала детей с ТНР. 
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Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Согласно требованиям Стандарта, коррекционно-развивающие 

логопедические занятия являются обязательной частью внеурочной 

деятельности. Они представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими логопедическими занятиями. Выбор 

коррекционных курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется 

общеобразовательной организацией МБОУ «СОШ № 12 имени 

В.Г.Распутина», исходя из психофизических особенностей, обучающихся с 

ТНР на основании рекомендаций ПМПК. 

На реализацию данного коррекционного курса в учебном плане 

отведено 3 часа в неделю (индивидуальные или групповые занятия): 

1 класс – 102 часа 

2 класс – 102 часа 

3 класс – 102 часа 

4 класс – 102 часа 

Полный курс – 408 часов 

Индивидуальные занятия по устранению нарушений 

звукопроизношения проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести 

речевого нарушения. 

Логопедические занятия (групповые и/или индивидуальные) проводятся 

во внеурочное время с обучающимися с ТНР, имеющими различные 

нарушения устной и письменной речи. В связи с тем, что в процессе всего 

школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК) или при устранении речевого дефекта, сроки нахождения 

на логопедическом учете могут корректироваться в сторону уменьшения. 

Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью нарушения 

речевого развития.  

Продолжительность группового занятия составляет 40 минут, 

продолжительность индивидуального занятия – 20-25 минут. Количество 

часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может 

варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающегося, а 

также от индивидуального темпа усвоения учебного материала. Задачи, 

поставленные перед обучающимися, усложняются с усложнением 

программных требований. 

Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-

тематическим планированием и сопровождаются разнообразными видами 

деятельности: речевой гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными 

моментами, игровыми упражнениями и т.д. В данной системе обучения 

предусмотрены специальные упражнения для развития психических 

познавательных процессов. 

Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем 

развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению 
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отклонений речевого развития и психологической базы речи. Выбор тем 

предопределен основной задачей этапа обучения. Количество часов, 

планируемых на каждую тему, зависит от результативности коррекционной 

работы. 

Принцип построения курса обучения позволяет осуществить усвоение 

учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы 

основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Требования к результатам освоения ФАОП НОО отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников. 

2) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

3) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

4) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
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в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 
В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные. 

Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

• толерантности, уважительного отношения к иному мнению; 

• ответственного отношения к учёбе; 

• осознанного, доброжелательного и уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• обладание установками на безопасность на безопасный и здоровый 

образ жизни; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

1. Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

2. Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и  

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• применять полученные знания в новых ситуациях; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

3. Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности,  в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции мнения других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для  

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей  

деятельности; 

Предметные: 

Ученик научится: 

• соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 

• различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, 

мягкий, глухой, звонкий слог, слово, предложение, текст; 

• делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

• дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство; 

• давать характеристику звука, слова, предложения; 

• составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

• применять основные правила о предложении, правила переноса, 

• находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

• находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в 

предложении; 

• распространять предложение с помощью вопросов. 

• формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

• создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные 

рассказы; 

• дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по 

вопросам; 

• образовывать однокоренные слова; 

• изменять имя существительное по числам и падежам; 

• развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его 

границы; 

• выделять главную мысль текста, делить его на части. 

 

Содержание коррекционного курса 

1. Содержание коррекционной работы с обучающимися 1 класса (102 

часа). 

Первичная диагностика (4 ч.) Обследование устной речи. 

Речь. Звуки речи. (2ч.) 

Речь. Звуки речи. Способы образования звуков. Гласные и согласные звуки. 

Звуки и буквы (25 ч.) 
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Гласные звуки. Звук [а] и буква А; Звук [у] и буква У; Звук [о] и буква О; 

Звук [ы] и буква Ы; Звук [э] и буква Э; Звук [и] и буква И. Звуки [й, э]. Буква 

Е. Звуки [й, а]. Буква Я. Звуки [й, о]. Буква Ё. Звуки [й, у]. Буква Ю. 

Звонкие и глухие согласные звуки (50 ч.) 

Звуки [с]-[с']. Буква С. Звуки [з]-[з']. Буква З. Звук [ж] и буква Ж. Звук [ш]и 

буква Ш. Звуки [в]-[в'] и буква В; Звуки[ф]-[ф'] и буква Ф; Звуки [п]-[п']. 

Буква П; Звуки [б]-[б']. Буква Б; Звуки [т]-[т']. Буква Т; Звуки [д]-[д']. Буква Д. 

Звуки [г]-[г']. Буква Г. Звуки [к]-[к']. Буква К. Звуки [н]-[н']. Буква Н. Звуки 

[м]-[м']. Буква М. Звуки [р]-[р']. Буква Р. Звуки [л]-[л']. Буква Л. Звуки [х]-[х']. 

Буква Х. Звук [ч] и буква Ч. Звук [щ] и буква Щ. Звук [ц] и буква Ц. Звук [й] и 

буква Й. 

Буквы (3ч.) Буквы Ъ и Ь. 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи (14ч.) Лексические 

темы: времена года «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Овощи и фрукты»; 

«Транспорт», «Ягоды», «Насекомые», «Дикие животные»; «Домашние 

животные»; «Деревья»; «Зимующие птицы»; «Перелётные птицы»; 

«Профессии». 

Повторная диагностика (4ч.) Обследование устной речи. 

2. Содержание коррекционной работы с обучающимися 2 класса (102 

часа). 

Первичная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи 

Речь. Предложение. Слово (30ч.) 

Речь. Звуки Речи. Слова-предметы и слова-действия. Дифференциация слов-

предметов и слов-действий. Слова-признаки. Распространение простого 

двусоставного предложения определением. Дифференциация понятий «слово» 

и «предложение». Анализ предложения. Имена собственные и нарицательные. 

Согласование слов. Согласование глаголов с именами существительными. 

Согласование существительных с именами прилагательными. Антонимы. 

Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Звуковой анализ и синтез. Ударение. (52ч.) 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ и синтез. Слоговой анализ трехсложных слов. Ударение. Фонетическая 

и смыслоразличительная роль ударения. Безударная гласная, проверяемая 

ударением. Разделительный Ь. Мягкий знак в середине слова. Различение 

оптически сходных букв и акустически близких звуков. Дифференциация 

гласных и согласных. Дифференциация шипящих и свистящих согласных. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. Дифференциация твердых и 

мягких согласных.   

Развитие связной речи (12ч.) Последовательный рассказ. Описательный 

рассказ. Работа с деформированными предложениями. Составление рассказа 

по картине, по серии сюжетных картинок. 

Повторная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи. 

3. Содержание коррекционной работы с обучающимися 3 класса (102 

часа). 

Первичная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи. 
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Слоговой анализ и синтез слов (8ч.) Слоговой анализ и синтез слов. Ударение. 

Безударная гласная. 

Звуки и буквы (18ч.) Дифференциация гласных. Дифференциация звонких и 

глухих согласных звуков.  Дифференциация свистящих и шипящих 

согласных. Дифференциация [р]-[л]. Буквы Ъ и Ь. 

Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. (50ч.) 

Дифференциация понятий: «слово» – «словосочетание» – «предложение» – 

«текст». Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия. 

Слова, обозначающие признак предмета. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Состав слова. Корень. Однокоренные слова. Приставка. Суффикс. Окончание. 

Сложные слова. Предложение. Анализ предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Составление 

предложений по опорным схемам и картинкам, из отдельных слов. Знаки 

препинания в конце предложения. Текст. Тема текста. Главная мысль текста. 

Работа над трансформированным текстом. Изменение слов по падежам. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 

форм. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Развитие связной речи (18ч.) Повествовательный рассказ. Составление 

рассказа по картине, по серии сюжетных картинок. 

Повторная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи. 

4. Содержание коррекционной работы с обучающимися 4 класса (102 

часа). 
Первичная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи. 

Слоговой анализ и синтез слов (6ч.) Слоговой анализ и синтез слов. 

Безударная гласная. 

Слово. Предложение. Текст (26ч.) 

Родственные слова. Корень слова. Образование слов при помощи приставок. 

Образование слов при помощи суффиксов. Образование существительных 

при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов. Предложение. Анализ 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Связь слов в 

предложении. Текст. Тема и главная мысль текста. План текста. Пересказ 

текста по плану. Работа над трансформированным текстом. 

Части речи (54ч.) 

Знакомство с предлогами. Предлоги В-НА; НА-НАД; К-ОТ; В-ИЗ; ОТ-ИЗ;С-

СО; В-У. Имя существительное. Словоизменение существительных. 

Образование множественного числа существительных. Род имени 

существительного. Изменение существительных в форме единственного и 

множественного числа по падежам. Имя прилагательное. Слова 

обозначающие признаки предметов. Согласование прилагательных с 

существительными. Словоизменение прилагательных.  Глагол. Слова 

обозначающие действия предметов. Словоизменение. Настоящее время 

глагола. Образование глаголов совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. Числительное. Согласование количественных 

числительных с существительными. 
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Развитие связной письменной речи (8ч.) 

Деформированное предложение, деформированный текст. Письменные 

ответы на вопросы. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

опорным словам. Составление рассказа по заданному началу, концу. 

Повторная диагностика (4ч.) Обследование устной и письменной речи. 

5. Содержание коррекционной работы с обучающимися имеющими 

нарушения звукопроизношения. 

Количество часов по коррекции звукопроизношения зависит от 

индивидуальных особенностей ребёнка, структуры речевого дефекта, 

динамики коррекционно-развивающей работы. 

Первичная диагностика. Обследование устной и письменной речи 

Подготовка речевого аппарата. Подготовительные артикуляционные 

упражнения для воспитания правильного произношения звуков. 

Постановка звука. 

Автоматизация звука. Автоматизация в прямом слоге и в начале слова. 

Автоматизация в прямом слоге и в середине слова. Автоматизация в закрытом 

слоге. Автоматизация в конце слова. Автоматизация в сочетании с 

согласными. Автоматизация в словосочетаниях и предложениях. 

Автоматизация в связной речи. 

Дифференциация звуков.  Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в связной речи. 

Повторная диагностика. Обследование устной и письменной речи. 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

Тематическое планирование для обучающихся с тяжелым нарушением речи 

(вариант 5.1) 

 

Тематическое планирование для 1 класса (102 часа) 

 

№ Количест

во часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 4 Первичная 

диагностика.  

Проводится обследование устной 

речи. 

2 2 Речь. Звуки речи. Знакомство со звуками окружающей 

среды, их анализ. Развитие умения 

различать на слух различные звуки. 

Анализ звуков речи и способов их 

образования. Различие гласных и 

согласных звуков. 

3 25 Звуки и буквы.  

 

Развитие навыков фонематического 

восприятия, анализа и синтеза. 

Уточнение артикуляции звука, 
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соотнесение звука с буквой, 

определение места звука в слове. 

4 50 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

Уточнение артикуляции, 

характеристики звука, соотнесение 

звука с буквой, выделение звука из 

слога, слова; определение места 

звука в слове. 

5 3 Буквы  

 

Знакомство с буквами: Ь и Ъ. 

Понимание роли мягкого и твёрдого 

знаков.  

6 14 Развитие лексико-

грамматического 

строя и связной 

речи. 

Называние предметов по картинкам. 

Употребление обобщающих 

понятий. Различение предметов по 

заданному признаку. Употребление 

понятий один-много. Образование 

имён существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Согласование 

существительных с прилагательным 

и, местоимениями, числительными. 

7 4 Повторная 

диагностика  

Проводится обследование устной 

речи. 

 

Тематическое планирование для 2 класса (102 часа) 

 

№ Количест

во часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 4 Первичная 

диагностика.  

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

2 30 Речь. 

Предложение. 

Слово.  

 

Анализ звуков речи и способов их 

образования. Анализ речевых и 

неречевых звуков. Формирование 

понятия – слово как часть 

предложения. Знакомство с 

лексическим значением слова. 

Знакомство со словами, 

обозначающими живые и неживые 

предметы, действия предметов, 
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признаки предметов. Согласование 

слов в предложении. Анализ 

предложения. 

3 52 Звуки и буквы. 

Звуковой анализ 

и синтез. 

Ударение.  

 

Деление слов на слоги, выделение 

ударного слога, определение слого-

ритмической схемы слова, деление 

слова на слоги. Анализ 

смыслоразличительной и 

фонетической роли ударения. 

Соотнесение слова со схемой. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

и характеристики звуков. 

Соотнесение звуков с буквами, 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Работа со 

словами-паронимами. 

4 12 Развитие связной 

речи. 

Систематизация знаний о 

предложении. Развитие умения и 

навыка в составлении предложений, 

связных рассказов по картине, по 

серии сюжетных картинок. 

5 4 Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

 

Тематическое планирование для 3 класса (102 часа) 

 

№ Количест

во часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 4 Первичная 

диагностика.  

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

2 8 Слоговой анализ 

и синтез слов. 

 

Выполнение слогового анализа и 

синтеза слов (определение 

количества и последовательности 

слогов в слове, составление слов из 

слогов). Анализ видов слогов. 
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Определение ударного слога в 

словах. Соотнесение слова со 

схемой. 

3 18 Звуки и буквы. 

 

Уточнение и сравнение артикуляции 

и характеристики звуков. 

Соотнесение звуков с буквами, 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. 

Дифференциация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах. Работа со 

словами-паронимами.  

4 50 Слово. 

Словосочетание. 

Предложение. 

Текст.  

Расширение и обогащение 

словарного запаса путём введения в 

речь антонимов, синонимов, 

омонимов. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Систематизация знаний о слове, 

предложении и тексте. Нахождение 

и выделение частей слова, 

изменение слов по падежам. 

Развитие умения и навыка в 

составлении предложений.  Работа с 

деформированным текстом. 

5 18 Развитие связной 

речи. 

Развитие умения и навыка в 

составлении связных рассказов по 

картине, по серии сюжетных 

картинок. 

6 4 Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

 

Тематическое планирование для 4 класса (102 часа) 

 

№ Количест

во часов 

Тема Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 4 Первичная 

диагностика.  

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 
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2 6 Слоговой анализ 

и синтез слов. 

 

Выполнение слогового анализа и 

синтеза слов (определение 

количества и последовательности 

слогов в слове, составление слов из 

слогов). Анализ видов слогов. 

Определение ударного слога в 

словах. Соотнесение слова со 

схемой. 

3 26 Слово. 

Предложение. 

Текст. 

 

Группировка слов по значениям. 

Составление словосочетаний и 

предложений с однокоренными 

словами. Совершенствование 

грамматического строя речи. 

Систематизация знаний о слове, 

предложении и тексте. Нахождение 

и выделение частей слова, 

изменение слов по падежам. 

Графическое обозначение 

приставок, суффиксов. Анализ 

суффиксального способа 

словообразования. Развитие умения 

и навыка в составлении 

словосочетаний и предложений. 

Анализ предложения. Определение 

темы и главной мысли текста. 

Составление плана текста. Пересказ 

текста по плану. 

4 54 Части речи. 

 

Закрепление понятия о предлогах 

как о целом слове, с их значением и 

ролью в предложениях и 

словосочетаниях. Знакомство со 

словоизменением существительных. 

Практическое употребление 

существительных разного рода. 

Закрепление знания о падежах, 

практическое употребление 

существительных в форме 

косвенных падежей. Закрепление 

понятий об имени прилагательном. 

Подбор предметов к признакам и 
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наоборот. Закрепление умения 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

Закрепление знаний о глаголе. 

Обучение постановке вопросов к 

глаголам. Дифференциация частей 

речи. Согласование количественных 

числительных с существительными 

мужского и женского рода. 

5 8 Развитие связной 

письменной речи. 

Письменные ответы на вопросы. 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок, опорным 

словам.  

6 4 Повторная 

диагностика. 

Проводится обследование устной и 

письменной речи. 

 

Тематическое планирование по коррекции звукопроизношения 

 

№ Тема 

 

Основной вид деятельности 

обучающегося 

1 Первичная диагностика. Проводится обследование устной 

речи. 

 

2 Подготовка речевого 

аппарата. 

 

Знакомство со строением 

артикуляционного аппарата. 

Систематизация способов постановки 

звуков речи. Осваивание 

подготовительных артикуляционных 

упражнений. 

3 Постановка звука. Закрепление правильной артикуляции 

звука. Уточнение произношения 

изолированного звука. 

4 Автоматизация звука. Осуществление автоматизации звука 

в изолированной позиции, слоге, 

слове, словосочетаниях, 

предложениях и в связной речи. 
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5 Дифференциация звуков. Дифференциация поставленных 

звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

связной речи. 

6 Повторная диагностика. Проводится обследование устной 

речи. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В образовательной организации создана надлежащая материально-

техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую 

среду, в виде логопедического кабинета и оборудованного в основном в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению логопедического 

кабинета.  

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете 

создан и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из 

методических пособий, рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности учителя-логопеда и наглядных пособий. 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, зеркало 

настенное, зеркала индивидуальные, ноутбук, принтер). 

 

Методическая литература, используемая в логопедической работе: 

1. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, 

имеющими трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

2. Ефименкова Л.П., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы на школьном логопункте. Пособие для логопеда.М. Просвещение, 

1991 г. 

3. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Владос, 2014. 

4. Коноваленко, В. В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 1 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

5. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 3 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

6. Коноваленко, В. В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 

7. Коноваленко, В. В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2 / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко. - М.: Гном, 2013. 
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8. Коноваленко, В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов / В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, М.И. Кременецкая. - М.: Гном, 2014. 

9. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: 

«Владос», 1999. 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопедов. - М., 2007. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов 2-е изд.,испр.-М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза. Конспекты занятий для логопедов, М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2007. 

13. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. 2-е изд.,испр.-М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2008. 

14. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. (альбом 2, упражнения по 

коррекции акустической дисграфии) - М., 2008. 

15.Осипова Т.А., Ларионова И.А., Конспекты, программы и планирование 

фронтальных коррекционно-логопедических занятий в начальных классах с 

детьми с ОНР. – Москва., Владос,2014. 

16. Прищепова И.В. «Дизорфография младших школьников» Издательство 

«Каро» Санкт-Петербург 2006г. 

17. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

18. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1, 2, 3, 4 / Н.Э. Теремкова – 2-е изд., испр. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 32 с. 

19. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

– М., 2007. 
 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО, 

обучающихся с ТНР; разработана на основе Примерной программы 

воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания самостоятельно разработана и утверждена 

МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. Распутина», является неотъемлемой частью 

образовательной программы образовательной организации. Она направлена на 
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включение обучающегося с ТНР в доступные ему виды социальной 

активности, основанные на следующих принципах и подходах:   

▪ учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей, обучающихся с ТНР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося с ТНР;  

▪ личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира; приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе; 

▪ обеспечение достижения обучающимися с ТНР личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО, с учетом их особых образовательных 

потребностей на уровне основного общего образования (формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности).  

Программа воспитания образовательной организации включает в себя 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы». 

 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации, реализация права ребенка с ТНР на 

качественное образование; 

▪ ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, на создание специальных образовательных 

условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  
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▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся с ТНР, других обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

▪ организация основных совместных дел обучающихся (включая 

обучающихся с ТНР) и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

▪ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной 

организации являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, при которых 

по мере взросления обучающегося с ТНР увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники образовательной организации ориентированы 

на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с ТНР 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР на ступени начального общего образования направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 
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- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

- формирование у обучающихся активной деятельностной позиции. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.); 

- сформированность понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

- сформированность позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

- приобретение опыта самостоятельного общественного действия; 

- сформированность социально приемлемых моделей поведения. 

Моделями поведения, способствующими достижению названных 

результатов, выступают: модель полного взаимодействия обучающихся с 

учителем как значимым носителем положительного социального знания и 

повседневного опыта; модель взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса и образовательной организации, т.е. в защищенной 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающиеся получают 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинают их ценить; модель взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, 

в открытой общественной среде. 

 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Целью реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ТНР является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 

социализации последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 
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оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР ставятся следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному саморазвитию и 

нравственному самосовершенствованию на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России и внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности обучающихся формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- формирование у  обучающихся базовых национальных ценностей, 

приобщение их к национальным и этническим духовным традициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, нести 

ответственность за их результаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении 

общих проблем; 

- формирования доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 
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- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития обучающихся с учётом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

обучающихся. Содержание деятельности обучающихся должно раскрывать 

перед ними их возможное будущее. 

Основными направлениями духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
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-  в личном  примере обучающимся.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Ведущая ценностно и содержательно определяющая роль в создании 

социально открытого нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу образовательной организации. 

Основными формами организации работы в процессе духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР выступают: беседа; 

чтение книг; экскурсии; просмотр кинофильмов; путешествия по 

историческим и памятным местам; сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания; творческие конкурсы и фестивали; 

туристско-краеведческие экспедиции; участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам; посильное участие 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями; участие в подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания; встречи с ветеранами и военнослужащими; 

участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников; 

участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России; участие в мероприятиях, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, приобретение 

опыта ролевого нравственного взаимодействия; посильное участие в 

благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; участие в 

проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций 

(совместно с родителями/законными представителями), творческих проектов, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих преемственность между 

поколениями; встречи с представителями разных профессий, проведение 

праздников труда, ярмарок; организация детских фирм; проведение 

экологических акций; шефство над памятниками культуры и т.д. 

 

 

2.2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ТНР 

на уровне начального общего образования осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
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обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность школы как члена Сети Ассоциированных школ (САШ) 

ЮНЕСКО. Важнейший приоритет деятельности школы в САШ – изучение 

мирового культурно – исторического наследия. Реализуется через ежегодные 

общешкольные ключевые дела событийного формата: осенняя Ассамблея, 

Фестиваль культуры, Дни школьной науки – в рамках знаменательных дат, 

тематических годов, десятилетий, объявленных ООН, ЮНЕСКО, Президентов 

России в качестве приоритетных направлений. 

Образовательные события охватывают всю школу, всех участников 

образовательных отношений, предполагают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют росту их общения, активности и 

ответственности за происходящие в школе. Но на каждом уровне решаются 

разные задачи. 

На уровне начального общего образования учащиеся стремятся узнавать 

что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, уважительно 

относиться к людям иной национальной или культурной принадлежности. 

На уровне основного общего образования учащиеся развивают 

отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к 

культуре как духовному богатству общества. 

На уровне среднего общего образования учащиеся получают опыт 

изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения. 

Обязательно определяется главная тема образовательных событий. 

Актуальность темы подчеркивается привязкой к календарю знаменательных 

дат (годов) России и мира (ОНН, ЮНЕСКО). 

Осенняя ассамблея. Общешкольная осенняя Ассамблея   проводится в 

октябре – ноябре ежегодно. Заблаговременно составляется программа 

Ассамблеи. Принцип составления программы «снизу – вверх», т.е. 

педагогические, ученические и родительские сообщества обсуждают 

заявленную тему, формат их участия, вносят предложения в оргко-митет.  Из 

предложений формируется насыщенная программа, которая предоставляет 

множественный выбор как для учащихся и их родителей, так и для учителей 

по способностям, возможностям и интересам. Это могут быть тематические 

уроки, конкурсы, викторины, выставки, гостиные и пр. Главная цель 

Ассамблеи повысить уровень познавательных умений и навыков в рамках 

выбранной темы, проживание определенного культурного пласта. 

Организаторами любого мероприятия программы Ассамблеи может 

выступить учитель, класс, методическое сообщество, детское сообщество. 

Организаторы проводят мероприятие и подводят его итоги. Оргкомитет 

Ассамблеи собирает всю информацию от организаторов и подводит итоги по 

классам, сообществам, отдельным лицам, выявляет лауреатов Ассамблеи 

согласно положению. Участвовать в каждом мероприятие не обязательно, 

каждый учащийся, каждый класс выбирает из программы то, что им больше 
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всего нравится. Учащиеся пробуют себя в роли организатора, члена команды, 

инициатора, аниматора. 

Фестиваль культуры – это завершающее мероприятие осенней 

Ассамблеи. Имеет определенную тему в единой концепции Ассамблеи.  

Предполагает участие каждого классного коллектива. В качестве примера: 

фестиваль культуры «Нести мир в сознание людей», который посвящен 

юбилею ООН - каждый класс представляет определенную страну; фестиваль 

«Любите Россию от края до края», посвященный году туризма в России – 

каждый класс представляет город России и т.д. Необходимо спланировать 

пространство фестивальных площадок, которых должно быть 2-3, например, 

бутик, концертная программа, спортивная программа. Фестиваль проходит в 

режиме нон-стоп, чтобы ощущения праздника не покидало его участников на 

протяжении нескольких часов.   Каждый класс, с 1 по 11, выбрав свою страну 

(город, праздник и пр.)  представляет ее в двух блоках: материальное и 

нематериальное наследие. Во время проведения фестиваля задействуется 

практически все здание школы. В рекреациях выставляются бутики классов. В 

актовом зале проходит   музыкально-театральный концерт.   В приоритете – 

массовое выступление класса, обязательно участие родителей не только в 

пассивной, но и в активной роли. После концерта классы перемещаются в 

спортивные залы, где проводится увлекательная спортивная программа «Игры 

народов мира». В ходе проведения фестиваля культуры учащимися 

отрабатываются социальные, коммуникативные, регулятивные умения и 

навыки. Они пробуют себя в роли ведущего, сценариста, артиста, режиссера, 

корреспондента, оформителя. Специальные комиссии определяют 

победителей фестиваля в разных номинациях согласно положению, 

проигравших, как правило, нет. 

 Дни школьной науки – еще одно событие в рамках тематического года. 

Это комплекс мероприятий, где учащиеся демонстрируют исследовательские, 

проектные, коммуникативные компетенции. Включает в себя учебно – 

практические конференции, проектные сессии, академию маленьких умников 

(конференция для начальной школы), научные шоу, пропедевтические уроки 

естественно – научных дисциплин для младших школьников, проведенных 

старшими школьниками, научный лекторий и пр. Все мероприятия проходят в 

едином ключе в течение 10-14 дней. Начинаются и заканчиваются 

праздничной программой. Каждый учитель – предметник должен подготовить 

одного и более участников конференций. Каждый класс участвует в формате 

стендовых презентаций с докладом по специальной теме. Все стенды 

оформляются в рекреации, каждый учащийся может ознакомиться с 

представленной работой. В ходе мероприятий учащиеся пробуют себя в роли 

докладчика, модератора, эксперта, исследователя, проектанта и пр. 

 Все образовательные события имеют свои имиджевые элементы: 

эмблема, девизы, специальные дипломы, возможно главные герои 

театрализованных программ и пр.  

Каждое событие строится на взаимодействие всех субъектов 

воспитания: каждый ученик определяет какую роль он будет выполнять, в 
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каком мероприятие он будет участвовать; класс решает в каких мероприятиях 

он будет представлять себя и в каком формате; классный руководитель 

подключает родителей для организации и помощи участия класса в событиях. 

Администрация школы, воспитательная служба готовят положения об 

образовательных событиях, предоставляют условия для выступлений, 

подводят итоги, проводят поощрение и награждение. 

Комплекс образовательных событий насыщает учебный год 

увлекательными, познавательными, массовыми, деятельностными формами 

работы, исключая разовые случайные мероприятия. 

Дети с ТНР вовлекаются во все ключевые дела в одной из доступных 

для них ролей. Педагогами и родителями оказывается помощь в подготовке, 

проведении ключевых дел. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, социальный педагог и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. Спецификой организации 

данной работы является тесное сотрудничество классного руководителя с 

педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам учета 

индивидуальных особенностей обучающегося с ТНР, профилактики 

негативных проявлений, расширения социального взаимодействия 

обучающихся с ТНР, профессионального самоопределения с учетом 

возможностей и ограничений, продуктивного сотрудничества с семьей 

обучающегося по выбору наиболее эффективной стратегии взаимодействия с 

обучающимся с ТНР с учетом его особых образовательных потребностей. 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

▪   наблюдение; 

▪ изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-

предметниками, медицинским работником школы; 

▪  использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся 

или класса в целом, уровень тревожности обучающихся класса; 

▪  проведение групповых и индивидуальных диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития обучающихся. 

Формы и виды деятельности: 

▪  совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по 

разным направлениям деятельности; 

▪ организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-
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оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с ТНР 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;  

▪ формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

«Рождение классного коллектива», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», выезд на базу отдыха по окончанию 

учебного года, осенний поход в лес и т.д.; 

▪  установление дружественных и позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела); 

▪  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся, их 

родителей (законных представителей), чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных дел; 

▪   создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие классного коллектива. 

Формы и виды деятельности: 

▪ изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия детей в 

деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

▪ выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих 

обучающимся с ТНР освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в образовательной организации;  

▪  профилактика негативных проявлений у обучающихся с ТНР, 

формирование отрицательного отношения к противоправному 

поведению. 

▪  составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

▪  проектирование целей, перспектив классного коллектива при помощи 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», «Мои друзья-

одноклассники»; конкурса «Устав и герб нашего класса», «Мой класс 

сегодня и завтра», «Волшебный стульчик». 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

▪ заполнение с обучающимися «Портфолио», как «источника успеха» 

учащихся класса; 

▪ работа классного руководителя с детьми, находящимся в состоянии 

стресса, дискомфорта; 

▪ вовлечение обучающихся с ТНР в социально значимую деятельность. 

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся с ТНР 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых 
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педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сопоставляются с результатами 

бесед с родителями (законными представителями) обучающихся, 

учителями-предметниками, педагогом-психологом; 

▪ поддержка обучающегося с ТНР в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками, педагогическими работниками, выбор профессии и 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

▪ формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 

основы адекватной самооценки обучающегося с ТНР в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, тренингах, деловых играх; 

▪ формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся с 

ТНР, моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в 

различных жизненных ситуациях в специально создаваемых 

педагогических условиях на классных часах, тренингах, в рамках 

внеклассных мероприятиях;  

▪ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые педагогом-

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

4. Работа с педагогами, преподающими в классе. 

Формы и виды деятельности: 

▪ посещение учебных занятий; 

▪ систематические консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

▪ мини-педсоветы по проблемам класса; 

▪ индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися с ТНР; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся с ТНР, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся; 
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▪ работа с педагогом-психологом. 

    5. Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Формы и виды деятельности: 

▪ регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

▪ разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающегося с ТНР, возможных 

трудностей, связанных с периодом взросления и обусловленных 

нарушением развития при ТНР; 

▪  помощь родителям обучающихся с ТНР или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией образовательной организации и учителями-

предметниками;  

▪  организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

▪ создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

▪  привлечение членов семей школьников с ТНР к организации и 

проведению дел класса; 

▪   организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

▪  вовлечение обучающихся с ТНР в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития качества, установить социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся с ТНР социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
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политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование 

мотивационных установок, способствующих стремлению к саморазвитию, 

пополнению представлений о современном мире.  

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся с ТНР, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование эстетического вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Коррекционная направленность включает моделирование социально 

приемлемых способов реагирования в различных коммуникативных 

ситуациях, отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение 

репертуара коммуникативных умений и речевых шаблонов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

обучающихся с ТНР, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Коррекционная направленность включает специальную работу, 

направленную на развитие общей координации, двигательных программ, 

коррекцию общей моторики, развитие реципрокной координации и 

межанализаторных связей, формирование саморегуляции. 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся с ТНР, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.   

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

▪ установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися с ТНР требований и просьб 
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педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

▪ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

▪ привлечение внимания обучающихся с ТНР к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

▪  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

▪ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с 

ТНР: 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 с ТНР к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

▪ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над одноклассниками с ТНР, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

▪  инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся с ТНР в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

практикоориентированных задач, навык обдумывания и высказывания 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

С этой целью учителям – предметникам следует использовать 

технологию активных методов обучения (АМО), уделяя особое внимание 

таким его этапам как инициация, выяснение опасений и ожиданий, 

целеполагание. Включать в рабочую программу предмета модульные уроки 

«Читательская грамотность», «Информационная грамотность», «Естественно 
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– научная грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 

мышление». Включать в рабочие программы тематические уроки в рамках 

школьных образовательных событий. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 

через участие в делах школы, класса и анализа проводимых дел.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

▪ На уровне классов: 

▪ через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

▪ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы, реализуемые в процессе выполнения 

следующих функций: 

▪ планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, акций, 

соревнований; 

▪ организация дежурства; 

▪ выпуск и работа классного уголка; 

▪ делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ; 

▪ активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне:  

На индивидуальном уровне:  

▪  через вовлечение обучающихся с ТНР в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

▪  через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе создано первичное отделение РДШ. Деятельность школьного 

отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети с ТНР и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ 

развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  
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1. Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;  

2. Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды; оказы-вают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учрежде-ниями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения.  

3. Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов 

Юнармии, юных инспекторов правил дорожного движения (ЮИД),  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

▪ участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

▪ коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

▪ информационно-просветительские мероприятия;  

▪ разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся;  

▪  организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

▪  

Модуль «Школьный музей» 

Музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную 

возможность сделать своими союзниками в организации учебно – 

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их 

опытом в области науки, культуры, образования. Стержнем любого музея 

является история. Это история семьи, школы, отдельного выпускника, 

города, края. В каждом из таких свидетельств отражается частица истории. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип 

историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трёх важнейших 

условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка 

явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом процессе; 

изучение истории в свете современности. Постоянное увеличение потока 

информации познавательного процесса, при котором учащиеся параллельно с 

освоением определённого запаса знаний, удовлетворяют потребности в 

самостоятельном «написании» истории. Воспитательный потенциал 

школьного музея «Встреча», созданного на базе школы, реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

▪  учётно-хранительская деятельность;   
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▪ поисково-собирательская работа;  

▪ экспозиционно - выставочная деятельность;   

▪ культурно - образовательная деятельность.  

Школьный музей обладает неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в 

поисковой работе, встречи с интересными людьми, знакомство с 

историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы 

родного края изнутри, понять, как много сил души вложили их предки в 

экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. Это 

воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм 

и любовь к своему Отечеству, к мало родине.  

Школьный музей «Встреча» даёт возможность детям попробовать свои 

силы в разных видах научной, творческой и общественной деятельности. 

Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения 

научно - исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой 

работы, умение описывать и классифицировать исторические источники, 

реставрировать исторические документы, составлять факты и др. Музейно – 

краеведческая работа – своего рода социальное сито, в процессе которой дети 

познают важность коллективной деятельности, учатся выбирать и 

критиковать своих лидеров, аргументировано дискутировать, руководить 

своим участком работы и отвечать за свои поступки и решения.  

Работа в составе Совета школьного музея, являющегося органом 

ученического самоуправления, прививает участникам навыки 

управленческой деятельности, воспитывает чувство сопричастности с 

происходящими событиями. Овладение основами музейного дела, 

знакомство со спецификой различных профессий, ремесел, народных 

промыслов в процессе краеведческих изысканий оказывают определённое 

влияние на профессиональную ориентацию учащихся.  

Формы работы в школьном музее «Встреча»: 

▪ экскурсии;  

▪ учебные экскурсии вне музея;  

▪ уроки в музее;  

▪ встречи с интересными людьми, читательские и научные конференции;  

▪ встречи, сборы, собрания. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся с ТНР 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

▪ поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для 

поиска и захоронения останков погибших советских воинов. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с 

ТНР по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Данный модуль в отношении обучающихся с ТНР реализуется 

совместно с педагогом-психологом и родителями (законными 

представителями). При сопровождении педагога-психолога у обучающихся с 

ТНР первоначально происходит формирование мотивации к приобретению 

профессии, осуществляется развитие осознанного отношения к себе и своей 

личности как основы процесса профессионального самоопределения. Важным 

является формирование у обучающихся с ТНР реалистичных представлений о 

мире профессий, умение соотносить предпочитаемую профессию с 

собственными желаниями, возможностями и ограничениями. Обучающийся с 

ТНР нуждается в регулирующей функции взрослого для определения и 

планирования будущей траектории профессионального образования. С 

помощью взрослого происходит осознание своих целей и жизненных планов, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
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осуществляется через:  

▪ циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего;  

▪ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

▪ экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

▪ совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования;  

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности; 

▪ индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

▪ освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной 

деятельности, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося с ТНР предметно-эстетическая среда 

образовательной организации, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой образовательной 

организации как: 

▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 
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разрушения негативных установок обучающихся с ТНР на учебные и 

внеучебные занятия; 

▪ размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе образовательной организации беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации  на зоны активного и тихого отдыха;  

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с 

ТНР проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

▪ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

▪  акцентирование внимания обучающихся с ТНР посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  

При работе с семьями, воспитывающими обучающих с ТНР, особое 

внимание уделяется формированию реалистичного отношения к 

возможностям и ограничениям обучающегося, осознанию своей роли в 

продуктивном развивающем взаимодействии и сотрудничестве с собственным 

ребенком. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет и управляющий/попечительский 

совет образовательной организации, участвующие в управлении 
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образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, особых образовательных потребностей 

подростка с ТНР, влияния психофизических особенностей на поведение, 

социализацию и развитие ребенка, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей (законных представителей) в психолого-

педагогических консилиумах, проводимых в рамках комплексного 

сопровождения образовательного процесса и связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося с ТНР; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке 

и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей (законных 

представителей); 

индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного 

представителя) по различным вопросам развития, воспитания и 

продуктивного взаимодействия с обучающимся с ТНР. 

 

 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ «СОШ№12 имени 

В.Г. Распутина» 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;   

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие обучающихся с ТНР – это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся с ТНР является педагогическое 

наблюдение, включающее рефлексивное создание экспериментально-

педагогических ситуаций, а также экспертное мнение специалистов и 

родителей.  

Внимание педагогических работников и специалистов психолого-

педагогического консилиума образовательной организации сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся с ТНР удалось решить за минувший 
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учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом обучающихся и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

▪ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

▪ качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

▪ качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

▪ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

▪ качеством существующего в образовательной организации ученического 

самоуправления; 

▪ качеством функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений; 

▪ качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов;  

▪ качеством профориентационной работы образовательной организации; 

▪ качеством работы школьных медиа; 

▪ качеством организации предметно-эстетической среды образовательной 

организации; 

▪ качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и планирование 

стратегии их решения. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР 

(далее – учебный план) является нормативным документом, определяющим 

структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует 

обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в 

каждом классе. 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального 

общего образования. 

Учебный план разработан для пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года для первых классов составляет 33 

недели (в феврале предусмотрены дополнительные каникулы), для вторых- 

четвёртых классов – 34 недели. 

Максимально допустимая нагрузка в первых классах – 21 час, во 

вторых- четвёртых классах – 23 часа. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  Формирование у учащихся начальных 

представлений о языке  как составляющей целостной 

картины мира,   коммуникативной  компетенции  

учащихся,  первоначальных навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Развитие  художественно-творческих  и  

познавательных  способностей,  эмоциональной  

отзывчивости  при  чтении, формирование  эстетического  
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отношения  к  искусству  слова. Овладение  

первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и 

научно-познавательными текстами; воспитание  интереса  

к  чтению  и  книге;  обогащение  нравственного  опыта  

младших  школьников,  формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. Формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке (изучение с 2 класса). 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

4 Обществознан

ие и 

естествознани

е  

Формирование у школьников целостной картины 

мира, раскрытие объективно существующих связей между 

природой и общественно- культурной жизнью 

человечества в его историческом развитии. Формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме 



58 

 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4а,б,в,г классах представлена  

комплексным учебным курсом «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающим  3 модуля: 

«Основы православной культуры» - 1 группа, «Основы 

мировых религиозных культур» - 1 группа, «Основы 

светской этики» - 4 группы. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 

младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим 

и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  Курс нацелен на формирование у 

школьников представления о религии как о составляющей 

мировой культуры, воспитание толерантности, развитие 

способности самоопределения, осознанного выбора 

мировоззрения.  

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Воспитание интереса, эмоционально-ценностного 

отношения и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; воспитание чувства музыки как основы 

музыкальной грамотности; развитие образно-
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ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатле-

ний, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. На занятиях предметно – практической 

деятельностью развиваются тонко координированные 

движения – точность, ловкость, скорость, мелкая 

моторика. Предметная область  открывает широкие 

возможности для развития зрительно – 

пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных видов мышления: 

дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, 

чувств.  Особенностью  является его общекультурная и 

социальная направленность. 

8 Физическая 

культура 

Формирование у учащихся  ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

активности учащихся и физического совершенствования, 

воспитание здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный (английский) язык». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом ОРКСЭ, который реализуется через модули» 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

православной культуры». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Труд 

(технология)». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура». 

Изучение финансовой грамотности реализуется через изучение 

отдельных модулей, интегрированных в учебные предметы «Математика», 

«Окружающий мир». 

 В обучении используются учебники и учебные пособия, входящие в 

федеральный перечень учебников. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет в 1-3 классах. Данные часы распределены на курс 

«Занимательная математика».  

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся начального общего образования, регламентируются 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №12 

имени В.Г.Распутина». 

Недельный учебный план  

начального общего образования МБОУ «СОШ №12 имени 

В.Г.Распутина» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
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 учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Направления  внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область 

(обязательная) 

Логопедические 

занятия 

3 
   

Коррекционно-развивающая область Индивидуальные 2    
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(обязательная) занятия 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Указаны в ООП 

НОО 

5 

   

Итого  10    

Годовой учебный план 

начального общего образования МБОУ «СОШ №12 имени 

В.Г.Распутина» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год 
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 
Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 
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искусство 

Технология Труд (технология)  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений  

33 34 34 - 101 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Направления  внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая 

область (обязательная) 

Логопедические 

занятия 
99 102 102 102 

Коррекционно-развивающая 

область (обязательная) 

Индивидуальные 

занятия 
66 68 68 68 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

(по выбору) 

Указаны в ООП 

НОО 165 170 170 170 

ИТОГО  330 340 340 340 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область включает часы коррекционного 

курса «Логопедические занятия».  

В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: 
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- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую 

коррекцию недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии;   

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

-  учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

составляет  до 1350 часов (при наличии I дополнительного класса – до 1680 

часов). 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными. 

Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, что 

на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, 

обеспечивающая тесную связь содержания образования с его развивающей 

направленностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в 

процессе освоения ФАОП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и 

осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, 

социальным педагогом, учителями-предметниками. 

График учебного процесса 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее – каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 

− продолжительность учебного года; 

− сроки и продолжительность каникул; 

− сроки проведения промежуточной аттестации. 

Дата начала учебного года 02.09. 

Дата окончания учебного года 23.05. 

Продолжительность учебного 

года 

33/34 учебные недели 

Продолжительность учебной 

четверти: 

 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель(в 1 классах – 8 недель) 

4 четверть 8 недель 

Продолжительность каникул: 
 

осенние 9 дней (октябрь - ноябрь) 

зимние 10 дней (декабрь - январь) 
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весенние 8 дней (март) 

летние 13 недель  

Количество учебных дней в 

неделе 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Время начала и окончания 

уроков: 

Начало уроков 1 смены- 8 ч. 00 

мин. 

Окончание уроков в соответствии 

с 

расписанием звонков. 

 

Продолжительность урока 40 минут 

Время начала и окончания 

занятий внеурочной деятельностью 

Начало занятий - не ранее, чем 

через 20 минут после окончания 

уроков 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. Распутина» укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Работники имеют возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта воспитания и использования современных 

образовательных технологий обучения, обучающихся с ОВЗ, в том числе через 

Школу современного педагога. 

В штат МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. Распутина» входят педагоги-

психологи, учитель-логопед, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, специалисты по адаптивной физкультуре, медицинский 

работник.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО, имеют образование: 

Педагоги-психологи имеют высшее профессиональное образование  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Логопедия. Диагностико-консультативная и коррекционно-

педагогическая работа с лицами (детьми и подростками)с речевой 

патологией» 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 
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− высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 

воспитания, обучающихся с ОВЗ, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца; 

− высшее/среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю преподаваемого предмета и 

профессиональную переподготовку в области педагогического 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке установленного образца и курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии прошли 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с 

ТНР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств бюджета в МБОУ «СОШ№ 12 имени В.Г. Распутина» осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 
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Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР базируется на нормах закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, и должно соответствовать особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования.  

Материально-техническая база МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. 

Распутина» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

АООП НОО, обучающихся с ТНР и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебель, презентационное 

оборудование.  

В школе есть кабинет для проведения занятий ВУД, кабинеты для 

занятий с логопедом, педагогом-психологом, 2 спортивных зала, бассейн, 

тренажёрный зал, кабинет музыки. Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием для занятий, диагностическими комплектами, коррекционно-

развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня (зона 

буккроссинга, музей, читальный зал). 

МБОУ «СОШ№12 имени В.Г. Распутина» оснащена информационно-

библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой. В читальном зале имеются ноутбуки с выходом в 

интернет. 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства просвещения РФ и др. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 4 года 

(1-4 классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности 

учебной недели, недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в 

разделе 2.3.1.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне 

начального общего образования, способствуют мотивации учебной 

деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения 
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обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками (моноблоки) и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, 

аудиокнигами и др.  

При освоении АООП НОО НОО обучающиеся с ТНР обучаются по 

базовым учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

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

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации работы в 

дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования. При переходе 

образовательных организаций на дистанционные формы обучения обеспечена 

возможность доступа участников образовательных отношений к 

информационным и цифровым ресурсам. 
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