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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

соответственно - ФАОП ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809). отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. Разработана 

в   соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу с 01.05.2024);  Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации №67 от 01.02.2024г. «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся 

Федеральных адаптированных образовательных программ», Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023г. 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

включает: 

а) ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 

Содержание каждого варианта ФАОП ООО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

Каждый вариант ФАОП ООО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. ФАОП ООО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-30092022-n-874/#aMholh4JBkov
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-

педагогической реабилитации и абилитации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разрабатывают адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования (далее соответственно - образовательная организация, 

АООП ООО) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией 

АООП ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФАОП ООО. 

При разработке АООП ООО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части АООП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности и Защиты Родины" 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. N 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 июля 2021 г., регистрационный N 64101), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. N 568 

(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный N 69675) (далее - 

ФГОС ООО, утвержденный приказом N 287); пункт 14 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19644), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 

35915), от 31 декабря 2015 г. N 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40937) и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 712 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 

61828) (далее - ФГОС ООО, утвержденный приказом N 1897). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФАОП ООО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/#1J1X9VicCRlp


Целевой раздел ФАОП ООО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО <6>. 

Содержательный раздел ФАОП ООО включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программу коррекционной работы; 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам освоения программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся <8>. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. 

Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 



ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 18.2.3 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом N 1897. 

Организационный раздел ФАОП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образованияи включает: 

- федеральный учебный план; 

- федеральный план внеурочной деятельности; 

- федеральный календарный учебный график; 

- федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.  

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, освоивших основные, в том числе адаптированные, 

общеобразовательные программы начального общего образования, включая варианты 5.1 и 

5.2 АООП НОО. 

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 АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 



1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в 

области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 

парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла и другой лексики); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 

конструкций, трудности программирования и реализации развернутых устных 

монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1 

- 2 признака текста (например, последовательность, тематичность и другие). Кроме того, 

отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 

составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто "застревают" на 

деталях, но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они 

способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся проявляются в 

легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые ошибки, характер 

которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 

прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и (или) грамматических единиц и (или) целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям 

ПООП ООО по объему и содержанию. 

Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, 

даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, 

освоение которых предполагает работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляющимся в 

запинках судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или 

влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в 

виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи 



обучающихся. Это требует специального внимания к организации процедур текущего 

контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При 

легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 

правило, специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 

нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 

изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос 

слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят 

функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения голоса, и 

с другой - обуславливают наличие психологического дискомфорта, отрицательных 

переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и 

познавательную активность обучающегося. 

Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) являются: 

- организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в 

ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогических работников образовательной 

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся 

с ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках 

по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

- расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 



ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими 

принципами (систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и другими), адаптированными с учетом категорий обучающихся, включает 

специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

- принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

- принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе 

компенсации нарушенных речевых и неречевых функций; 

- принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и другие); 

- принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в 

активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

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

активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 

побуждали их к общению; 

- онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. 

Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, 

последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся; 

- принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности, как умение планировать и контролировать свою деятельность, необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над 

анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать; 



- принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить 

развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация которой 

приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитываться 

лингвистические и функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а 

также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов 

порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся трудности с 

тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

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

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

опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи доля 

сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся 

с нарушениями речи получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при 

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

нарушениями речи могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы основного 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Психолого-педагогическая характеристика 

В МБОУ «Русскинская СОШ» обучается инклюзивно по ФАОП для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.)  2 обучающихся в 6-х 

классах. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

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 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 IV уровнем общего недоразвития 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 не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 

отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. 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. 

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. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 

проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, 

часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 

выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 

коммуникации. 

Описание особых образовательных потребностей  обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 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 или подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) 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-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому 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 обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  АООП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями речи ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 

речи (вариант 5.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения 

ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся 

сформированности социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 

способности к социальной адаптации в обществе: 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-

нравственных норм и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 

- сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение 

русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 

коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 

потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, социальной 

адаптации; 

- готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого 

уровня образования; 



- личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной 

оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

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

- способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

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

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять 

логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии), формулировать выводы; 

- создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогическим работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; умение пользоваться справочной 

литературой; 

- способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 



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

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

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в 

соответствии со структурой речевого дефекта, в том числе: 

- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных 

ответов (например, выступлений); 

- ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в письменной 

и устной формах); 

- освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой 

на план; описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста 

(полным, кратким, выборочным, приведением цитат из текста, известных 

высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о 

самочувствии; выражением просьбы, желания; сообщением собственного мнения по 

обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на 

воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; 

оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с учетом морально-

нравственных норм и правил; кратким и полным изложением полученной 

информации; 

- соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на 

жизненный опыт, поступки героев литературных произведений; 



- овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными 

видами зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

- овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП 

ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с ФАОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) могут быть специальные условия, обусловленные 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними 

объективными трудностями.  

Данные условия включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 



увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной 

деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его структура и 

степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 

нарушений языковых или речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и другие). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 



- независимую оценку качества образования <48>; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения, другой информации) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 



использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), 

которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 



задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Рекомендуемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 



письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других формах; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и других продуктов; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 



предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 

к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 



Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 



Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ТНР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также ежегодно в 

начале и в конце учебного года; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-логопедами, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, другими педагогическими 

работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений 

разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов 



Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ФОП ООО. 

При реализации ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1) используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский 

язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", предусмотренные ФОП ООО. 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями речи и (при наличии) иными нарушениями развития. 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ФАОП, вариант 5.1.) 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) представлена в приложении N 1 к настоящей ФАОП ООО. 

3.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Русскинская СОШ». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 

соответствует требованиям, предъявляемым в ФАОП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми 

нарушениями речи в освоении АООП ООО (вариант 5.1) с учетом их особых 

образовательных потребностей, социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с начальным 

уровнем образования. 

ПКР должна обеспечивает: 

успешное освоение основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей; 
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разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида); 

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

ПКР должна содержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, освоение ими АООП ООО (вариант 5.1); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специализированных компьютерных программ, используемые технические средства 

обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих 

курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с ТНР, региональной специфики и особенностей 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

 ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО. 



ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, 

включает следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

адресована обучающимся с нарушениями речи, демонстрирующими готовность к 

получению основного общего образования в соответствии с достигнутыми личностными, 

метапредметными и предметными результатами, определенными в ФАОП НОО (варианты 

5.1) при совместном обучении с нормативно развивающимися сверстниками в те же сроки 

(5 - 9 классы) в условиях, учитывающих их особые образовательные потребности. 

ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности 

при создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

разных категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и определяющих логику 

построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

 Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов 

основного общего образования. 

Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном процессе 

комплексной системы педагогической, психолого-педагогической и социально-
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педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для успешного 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР:  

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР 

Принципы, определяющие содержание ПКР: 

Единство диагностики и коррекции.  

Принцип отражает целостность процесса оказания психолого-педагогической 

помощи, в том числе логопедической помощи обучающимся с ТНР. Это один из 

основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной работы в большой 

мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в двух 

аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 



задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-

педагогического воздействия. 

Развитие.  

Принцип предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

Коррекционная направленность обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Принцип предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи для продолжения образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-

коррекционном процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

проведении коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы, а 

также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Принцип 

определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы 

обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном 

образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающемуся с тяжелыми нарушением речи и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 



Комплексность и системность.  

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов 

диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация 

данного принципа предполагает: 

создание в МБОУ «Русскинская СОШ» условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и 

дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с тяжелыми нарушением речи 

при систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения 

и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

применение при необходимости специальных методов, приемов и средств обучения 

и воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи образовательной программы; 

обеспечение качественного развития речи (устной и письменной), максимальное 

обогащение речевой практики; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; расширение их познавательных интересов; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи а 

на основе овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе 

межличностного взаимодействия с окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к здоровому 

образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическое направление предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при переходе на уровень 

основного общего образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 



выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 

проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе ПКР; 

проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом, педагогическими работниками, тьютором. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе самооценки личности с учетом собственных возможностей, 

способностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; 

межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими 

людьми разного возраста в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе 

взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравственно - 

этических норм; сформированности оценочного отношения к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других; готовности обучающегося к 

здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, проявить внимание и 

доброжелательность, а также готовности к участию в жизни семьи, образовательной 

организации; резервов личностного развития; 

изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации 

ее развития; 

изучение особенностей овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

словесной речью - письменной и устной, в том числе ее восприятием и воспроизведением, 

навыками устной коммуникации; выявление резервов активизации развития у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи письменной и устной речи, в том числе ее 

восприятия и воспроизведения; 

изучение овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

универсальными учебными действиями; выявление резервов активизации их развития; 



изучение достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в 

обучении и резервов их преодоления; 

выявление у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

изучение готовности обучающихся обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

к осознанному выбору профессии, образовательной организации для получения 

профессионального и (или) среднего (полного) образования с учетом собственных 

интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации, отражаются в 

соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации 

проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 5.1) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с 

учетом особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-

педагогического консилиума образовательной организации на основе "Индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы обучающегося" и направленных на обеспечение 

наиболее полноценного развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их 

социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов 



обучения, в овладении словесной речью (в письменной и устной формах, в том числе 

восприятием и воспроизведение устной речи), устной коммуникацией; 

планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и других 

специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся 

планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК (ИПРА), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-

педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Логопедическое заключение 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Направлени

я 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Основное 

содержание 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Организацион

ные формы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Примерн

ые сроки 

Планируем

ые 

результаты 

коррекцион

но-

развивающе

й работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогическ

ого 

работника 

      

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 



развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации, коррекция недостатков устной и письменной речи; 

коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов образовательной 

программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, могут также 

включать: 

развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование социально 

приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расширение 

адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения сценариев общения в 

различных ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества в различных условиях; 

развитие познавательной сферы; 

предупреждение и преодоление вторичных вербальных и невербальных нарушений 

в структуре учебной деятельности обучающегося; 

преодоление недостатков речевого развития, на формирование и развитие 

полноценной речевой деятельности; 

психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ППк образовательной организации, базирующихся на 

рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической 

диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во 

внеурочную деятельность. 

Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный коррекционно-

развивающий курс: "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", 

направленный на: 



а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу "Русский язык" и "Литература", а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в том числе гуманитарной, 

естественнонаучной, текстами задач и другими). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия" включает: 

Диагностический этап: 

обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся 

с ТНР; 

анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 

практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. Мониторинг эффективности осуществляется, как правило, в конце 

учебного года. При необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние 

сроки при необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную программу 

обучающегося. Результаты мониторинга обсуждаются на ППк образовательной 

организации, на основании решения которого решается вопрос об адекватности выбранной 

программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия" проводятся в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых 



занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных процессов, 

обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 

обучения на уровне основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, 

каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-

логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс 

"Индивидуальные и групповые логопедические занятия") не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 

подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); 

индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия" ведет учитель-логопед. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может 

быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизненными 

обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, проведением его 

медицинской реабилитации), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том 

числе индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки 

проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или 

малыми группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, в 

ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-предметники и другие педагогические 

работники. 

Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 



Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 

планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую 

структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ; консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

обучающегося с ТНР; консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей 

работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и 



приемов образования; оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образовательно-коррекционной 

работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четверть или полугодие). 

План консультативной работы представлена в таблице 2. 

Таблица 2. План консультативной работы 

Направлени

я 

консультати

вной работы 

Задачи 

консультати

вной работы 

Содержание 

консультати

вной работы 

Формы 

проведения 

консультати

вной работы 

Сроки 

проведения 

консультати

вной работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогичес

кого 

работника 

      

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР, 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа проводится с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

в том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной 

сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 



Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

МБОУ «Русскинская СОШ». 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 

План информационно-просветительской работы представлена в таблице 3. 

Таблица 3. План информационно-просветительской работы 

Направления 

информацион

но-

просветитель

ской работы 

Задачи 

информацион

но-

просветитель

ской работы 

Содержание 

информацион

но-

просветитель

ской работы 

Формы 

проведения 

информацион

но-
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Механизмы реализации программы: 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными педагогическими работниками целесообразно включить следующих 

специалистов, в зависимости от особенностей проявления нарушения и его динамики, в том 

числе на временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой МБОУ «Русскинская СОШ» 

поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ТНР в школе, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогических работников и 

специалистов, работающих с обучающимися с ТНР; принимается итоговое решение. 



Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

оказывается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная 

помощь обучающимся с тяжелыми нарушениями речи регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах 

учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри 

образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными 

организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 

обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. 



Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам. 

В МБОУ «Русскинская СОШ», с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, педагогическими работниками совместно со 

всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может 

осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого 

обучающегося), а также поддержке тьютора МБОУ «Русскинская СОШ». 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

восполнение пробелов в структуре речеязыковых средств, а также других 

компонентов языковой системы; 

развитие и совершенствование полноценной речевой деятельности; 

развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду; 

расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации ПКР могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической 

и социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности в том числе учителя-предметника, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Кадровое обеспечение: 



Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия", должен имеет высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

Социальный педагог, педагог-психолог, учителя - предметники, имеющие высшее 

педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) образование по другим 

профилям, для реализации данной программы прошли профессиональную переподготовку 

в области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Русскинская СОШ» для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников МБОУ «Русскинская СОШ», реализующих АООП ООО (вариант 5.1). 

Педагогические работники МБОУ «Русскинская СОШ», реализующей АООП ООО 

(вариант 5.1), обладают профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации.  

Предусмотрено наличие следующих технических средств обучения, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся, специальные учебные пособия, рабочие 

тетради, специальные дидактические материалы; при необходимости (в случае отсутствия 

устной и письменной речи) использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 



информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность начального и основного 

уровней образования с учетом специфики проявления речевых и неречевых дефектов у 

обучающихся с ТНР и проблемы их социализации, воспитание, обучение, развитие и 

социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР, качество результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с 

ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной 

адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, 

регулятивными, познавательными, коммуникативными); достижения планируемых 

предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в 

соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 



проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии 

с критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогического 

обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов 

осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП ООО для обучающихся с 

ТНР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь 

количественно-качественный характер (балльная оценка, уровневая оценка, описание 

динамики речевого развития в речевой карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 



устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

3.4. Федеральная рабочая программа воспитания  

Федеральная рабочая программа воспитания для МБОУ «Русскинская СОШ» (далее 

- Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания 

АООП ООО. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания МБОУ «Русскинская СОШ »(далее Программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания с 

учетом Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития 

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

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

2021-2025гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего образования (Приказ 

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

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

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), рекомендаций автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования». 

Стержневой основой рабочей программы воспитания МБОУ «Русскинская СОШ» 

является программа духовно-нравственного и патриотического воспитания 

«Социокультурные истоки», направленная на развитие личности обучающихся, их 

родителей, педагогов на основе неизменных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей нашего Отечества – универсалий отечественной культуры. В Истоках 

представлена система ценностей, система активных форм работы с детьми, родителями, 

развитие социокультурной основы на всех уровнях образования, обеспечивающее 

преемственность дошкольного образования, начальной, основной и средней школы.  

Программа «Социокультурные истоки» позволяет создать модель системного 

развития образовательной организации и способствует достижению обучающимися 

современного качества образования на основе духовно-нравственного опыта своего народа. 

Программа направлена на то, чтобы каждый обучающийся осознал себя деятельным 



субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного 

опыта Отечества. Важно и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные 

и социокультурные ценности развиваются не только у обучающихся, но и у педагогов и 

родителей. Одним из результатов реализации программы воспитания является приобщение 

обучающихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа реализуется на культурологической основе, 

способствует приобщению в равной степени представителей всех национальностей к 

родным истокам в условиях многоконфессиональности России. Содержание программы 

основано на лучших отечественных традициях. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Русскинская СОШ » предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. Приложение: календарный план воспитательной работы. 

Раздел 1 Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-

целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания. 



 Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в школе: 

создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания Результаты достижения цели и решения 

задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 



воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

В соответствии с концепцией программы «Социокультурные истоки» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом личностное развитие 

проявляется:  

- в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

 в осознанном принятии личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, Отечества, в 

приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел в семье, школе, селе, городе, 

Отечестве);  

- в умении ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном 

и духовном наследии, в сформированности навыков сотрудничеств ав полиэтническом и 

поликультурном социуме. 

 Программа воспитания в контексте «Истоков» способствует решению ряда 

важнейших задач: 

  развитию духовно-нравственных основ образования;  интеграции обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс на основе ценностей отечественной 

культуры;  формированию гражданской ответственности и осознанию обучающимися, их 

родителями и педагогами смысла служения Отечеству; 

  приобщению в равной степени представителей всех национальностей к родным 

истокам в условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 

социума; 

  укреплению статуса школы как социального института, способствующего 

стабилизации и консолидации социума. Для решения этих задач в образовательной 

организации формируется социокультурное воспитательное пространство в процессе 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Новые 

социальные ориентиры, определенные в нашем обществе, обусловили необходимость 

внесения таких изменений в образовательный процесс, который предусматривает создание 

условий для освоения обучающимися опыта предшествующих поколений, основанного на 

патриотизме, духовности и нравственности. Программа «Социокультурные истоки» 

объединяет воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи образовательной 



организации на основе системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и 

ценностей.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Русскинская СОШ » позволяет 

обучающимся присоединиться к тем устойчивым идеалам, формам и нормам 

социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации 

стабильность, преемственность, уникальность и самобытность; приобщиться к главным 

категориям жизни Отечества, которые на системном уровне представлены в программе 

«Социокультурные истоки».  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания  

 − гражданское воспитание, формирование российской гражданской  

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации;  

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности;  

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

 − эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей;  

− воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 



российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 − физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 − познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

Целевые ориентиры воспитания 

На основании требований к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС, определены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

деятельности 

целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и 

другим народам.  

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; Понимающий свою 

сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского государства.  

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  



Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

 Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

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

творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. Ориентированный на физическое 

развитие, занятия физкультурой и спортом. Бережно относящийся к физическому 

здоровью и душевному состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

своего труда и других людей, прошлых поколений. Выражающий желание участвовать 

в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

 Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, 

на состояние природы, окружающей среды. Проявляющий любовь к природе, 

бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Раздел 2 Содержательный 

2.1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-

значимые виды совместной деятельности. 



В школе созданы все условия для успешного развития воспитательной системы. 

Разработаны программы и проекты, посредством которых реализуется содержание 

основных направлений воспитательного процесса. 

 А именно: 

- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

-Программа профессионального самоопределения обучающихся «Твой выбор»; 

-Программа «Школа ответственного родительства»; 

- Программа деятельности ДШО «СПАРТ»; 

-Программа летнего пришкольного лагеря; 

- Программы дополнительного образования ,внеурочной деятельности; 

-Программа «Юнармейский класс», ВПК «Юный патриот»  

Воспитательная работа учитывает особенности каждого ребенка и реализуется во 

взаимодействии с родительской общественностью и социумом.  

Осуществляется сотрудничество с социальными партнерами и учреждениями поселения 

такими, как:  

-МКУК «ЦДиТ»,  

-МКУК «Музей Природы и Человека» им. А.П.Ядрошникова, 

-МКУК «Сургутская районная библиотечная система», 

-Администрация с.п. Русскинская, 

-ФГБУЗ амбулатория с.п. Русскинская,  

-Храм- приход им. Апостола Андрея Первозванного,  

- НКО «Сателлит»,  

-Отдельный пост пожарной части с.п. Русскинская, 

-КУ «Русскинской лесхоз» 

Со всеми социальными партнерами заключены соглашения о сотрудничестве. 

Проводимые в рамках программы воспитательной работы традиционные массовые 

мероприятия: Осенняя ярмарка, День Здоровья, фестиваль ГТО, общепоселковый 

легкоатлетический кросс, месячник патриотического воспитания, экологические 

субботники, декада правового просвещения, концерты на 23 февраля и 8 марта,9 мая. Уроки 

мужества, участие в митинге ко Дню Победы, спортивно-массовые мероприятия, районный 

фестиваль финно-угорских народов, профилактические акции, рейды.  

Развивается волонтерская деятельность. Созданы отряды «Волонтёры Победы» в 

системе  оказывают помощь пожилым людям поселения,  проводят субботники на 

захоронениях воинов ВОВ, акции, мероприятия согласно плана работы.  

«Волонтеры медики» проводят агитационные акции,спортивные мероприятия по 

ЗОЖ; Работает школьный краеведческий музей «Краеведение –Югра». 



Активную деятельность ведут отряды ДЮП и ЮИД. 

В школе создана внутришкольная служба социальной помощи, в которую входят 

(администрация школы, педагоги-психологи, соц. педагог, классные руководители, 

воспитатели интерната). Все эти субъекты организуют социально –значимую деятельность 

среди детей, подростков и взрослых, создает условия для проведения досугового времени, 

выявляет и защищает интересы детей, оказывает помощь семьям в развитии их 

воспитательных возможностей, предупреждает и разрешает трудности и конфликты, 

оказывает поддержку, нуждающихся в опеке и попечительстве, привлекает к работе с 

детьми государственные учреждения. 

Специфика школы- наличие   пришкольного  интерната, который  включает в себя 

национальный компонент. 

2.2. Уклад МБОУ «Русскинская СОШ» 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

МБОУ «Русскинская СОШ» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной 

организации. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в ее истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в систему 

воспитательной деятельности; 



реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие "уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, 

трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 

питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, 

в том числе включенных в учебные планы по решению участников образовательных 

отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 

организации. 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы.  

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях: «Классное руководство», «Школьный урок», «Работа с 

родителями», «Самоуправление и детские общественные объединения», 

«Профориентация», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование», 

«Ключевые общешкольные   дела», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Сохранение традиций ,быта и культуры народа Ханты», «Экскурсии, походы».  

 Модуль «Классное руководство» 



Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе школы, основным механизмом реализации индивидуального 

подхода к ученикам. Обусловлена она современными задачами, которые ставят перед 

школой государство, родители, – развитие личности, укорененной в отечественных 

традициях, развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

талантов и создание условий для духовного, умственного, физического совершенства. 

Актуальной становится социальная деятельность классного руководителя, направленная на 

формирование гражданской идентичности с целью консолидации общества, снижение 

рисков социально-психологической напряженности в детском коллективе, достижения 

социального равенства отдельных личностей с разными стартовыми возможностями. 

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, 

контролирует повседневную жизнь и деятельность обучающихся своего класса. 

Современный классный руководитель в своей деятельности применяет системно-

деятельностный подход в работе с ученическим коллективом, с родителями, что 

соответствует идее активного метода обучения и воспитания в Истоковедении. Решению 

этих задач классного руководителя способствует работа по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте», которая представляет собой систему классных часов, 

внеклассных событий: акций, праздников, проектов, экскурсий и др. Она разработана на 

основе социокультурного системного подхода к истокам в образовании и последовательно 

развивает идею активного воспитания. В результате такой целенаправленной работы 

классного руководителя осуществляется активное приобщение педагогов, учащихся и их 

родителей к непреходящим ценностям российской культуры, изучаемым на 

«Социокультурных истоках». Модуль «Классное руководство» позволяет использовать 

истоковские технологии в работе с классом, при организации индивидуальной работы с 

обучающимися, в работе с учителями, преподающими в данном классе, и в работе с 

родителями, позволяет организовать и индивидуальную работу с учащимися. Активные 

формы работы формируют управленческие качества обучающихся: умение управлять 

собой, структурировать время, слушать и слышать друг друга, приходить к согласию, а 

также качества лидера, способного принимать решения и нести за них ответственность.  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

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

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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



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

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе, с воспитателями интерната: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, воспитателями направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, жизни интерната 

, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей, воспитателей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» объединяет содержание обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных 

ценностей. Интегративный характер курса «Истоки» позволяет на практике осуществить 



межпредметные связи учебных предметов: русского языка, литературы, истории, 

естественных наук, математики, технологии, изо деятельности и других. Духовно-

нравственный контекст «Истоков» придает всему учебно-воспитательному процессу 

целостность. Важно в урочной деятельности привлечь внимание учителей и школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через проекты, экскурсии, олимпиады, 

турниры и другие формы работы. Формируется ценностная основа содержания каждого 

школьного урока. На каждом из уроков идет демонстрация примеров гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, предложений 

для разбора, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков 

героев литературных произведений, исторических личностей и др. Важен выход на 

сердечное восприятие категорий, ценностей, на внутренние размышление о том, какими, 

например, должны быть взаимоотношения в семье, в школе, друг с другом, каким должно 

быть отношение к труду, к Отечеству.  

Интеграция "Социокультурных истоков" с другими предметами позволяет учителю:  

- содействовать становлению духовно-нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 - поддерживать развитие познавательного интереса изучаемых предметов;  

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви не только на уроке через получение теоретических знаний и 

рассуждений, но на уровне собственного духовно- нравственного и социокультурного 

опыта;  

- побуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком 

междисциплинарном и межкультурном пространстве;  

- побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, духовно- нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, самоуправлению; 

 - способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и 

духовных основ общечеловеческих ценностей; 

 - воспитывать бережное отношение к своему Отечеству;  

- формировать социальную терпимость. 

 При реализации социокультурного системного подхода в образовании 

одновременно работают пять аспектов качества: содержательный, коммуникативный, 

управленческий, психологический, социокультурный.  

Социокультурный аспект позволяет учащимся осознать смысл служения Отечеству. 

Учащиеся получают опыт взаимодействия, позволяющий им в дальнейшем 

самореализоваться. Активное занятие является основой учебного и воспитательного 

процесса, в нем участвует вся группа учащихся. Активные формы обучения и воспитания 



направлены на развитие личности ученика и классного коллектива. Использование 

учителем активных форм работы является важным условием превращения обычного урока 

в воспитывающий урок.  

Это способствует:  

- освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития; развитию эффективного общения;  

- развитию управленческих способностей; формированию мотивации на совместное 

достижение значимых результатов;  

- приобретению социокультурного опыта.  

Каждый урок имеет свой воспитательный потенциал, который предполагает 

следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, что 

способствует позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; -акцентирование внимания школьников на 

важных факторах изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 -особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником отводится 

инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт 



школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в сетевом проекте ―Информационный Бум‖, научно-практической 

конференции ―Шаг в будущее‖, фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо»);  

-организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

-проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-

игра «Кенгуру», викторины, литературная композиция, конкурс газет, рисунков и поделок), 

позволяющих найти каждому школьнику занятие по его возможностям и способностям;  

-использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

образовательные платформы, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

-использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей;  

-создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми с 

ОВЗ учебного материала;  

-создание условий для самореализации личности учащегося в отдельных областях 

знаний (работа с одаренными детьми);  

-функционируют элективные курсы и занятия по выбору, принимаем участие в 

школьных, районных,окружных, российских конференциях. 

Модуль «Работа с родителями» 

Данный модуль направлен на укрепление основ Семьи, на помощь родителям в 

воспитании личности, укорененной в отечественных традициях, на формирование единой 

системы ценностей у детей и взрослых, формирование активной позиции родителей как 

первых и главных воспитателей своих детей, а также на подготовку детей к созданию семьи 

один раз и на всю жизнь.  



Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 На групповом уровне: 

 -Совет родителей, Совет отцов и родительские комитеты классов, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 -родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

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 школе; 

 -общешкольные, классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 -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 детей; 

 -родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогов-психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 -помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление и Детские общественные объединения » 

Цель самоуправления – самовыражение и самореализация обучающихся в освоении 

ими на практике социокультурных навыков, их накопление и мобилизация, формирование 

качеств лидера, формирование управленческих качеств. «Социокультурные истоки» 

достигают этой цели на основе активных форм обучения и воспитания, которые учитель 

использует на каждом уроке: работа в паре, в группе, взаимооценка, самооценка. 



«Социокультурные истоки» воспитывают в детях лидерские качества, воспитывают лидера, 

умеющего принимать решение, быть за него ответственным, помогать другим. Развитию 

управленческих навыков в контексте программы «Социокультурные истоки» способствуют 

детские объединения, совет старшеклассников 

 Задачи школьного с 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.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Русскинская СОШ» » осуществляется 

следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся – ДШО «СПАРТ» выборного 

Совета интерната, создаваемые  для учета мнения школьников, воспитанников интерната  

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.  

На уровне классов, групп интерната: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся  

актива класса, корпуса (староста, ответственные по секторам), представляющих 

интересы класса, группы, корпуса интерната  в общешкольных делах и призванных  

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления; 

-через деятельность выборных органов самоуправления ДШО «СПАРТ» с 5-11 

класс, отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ  

общешкольных и внутриклассных дел, дел внутри интерната ; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую  

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



 классной комнатой, комнатными растениями , личными вещами в комнатах 

 интерната и т.п. 

 ВПК «Юный патриот» - патриотических и спортивных мероприятиях, 

воспитание гражданственности, патриотизма; 

 Отряд «ЮИД» (юный инспектор дорожного движения)-пропаганда 

безопасного поведения на проезжей части и вблизи нее, правила пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров личного и общественного транспорта ,проведение занятий с 

младшими школьниками, патрулирование на перекрестке возле школы, акции, рейды, 

участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», «Посвящение 1-х классов в юные 

пешеходы»; 

 Отряд «ДЮП» (дружина юных пожарных)- пропаганда безопасного 

обращения с огнем, изучение правил пожарной безопасности ,экскурсии в пожарную часть. 

 Школьный музей «Краеведние-Югра»-проведение экскурсий, оформление 

выставок ,краеведческая, поисковая работа ,сотрудничество с Музеем «Природы и 

Человека» им. А.П.Ядрошникова.  

 Модуль «Профориентация» 

Профориентация — это помощь в профессиональном самоопределении. А 

профессиональное самоопределение — это следствие личностного самоопределения. Это 

длительный, сложный, порой тяжело проходящий процесс, растянутый во времени. Для 

этого нужен непрерывный системный подход. Программа «Социокультурные истоки» 

закладывает ценностную основу профориентации и делает это непрерывно – с дошкольного 

образования по 11 класс, так как главная смысловая линия «Истоков» – служение 

Отечеству.  

В каждой истоковской теме показывается главный жизненный ориентир, связанный 

с выбором жизненного пути, главного дела жизни – труда, профессии, в которой 

сегодняшние школьники будут служить нашему Отечеству. Главный акцент в работе с 

учениками – ориентировать их не на «успехах», а на осмысление собственного 

предназначения в этом мире, на служение Отечеству словом и делом. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 



мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; районные ярмарки профессий; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 участие в онлайн-уроках «ПРОектория», регистрация на сайте «Билет в 

будущее», тренинги,анкетирвоание 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности «Твой выбор»; 

 трудоустройство несовершеннолетних;   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Основная идея модуля – разработка механизмов организации внеурочной 

деятельности с опорой надуховно- нравственное развитие и воспитание. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной деятельности: Создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта с целью активизации социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время и развития здоровой, творчески растущей личности, способной на 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. При разработке 

плана внеурочной деятельности учтен социальный заказ: родительского, ученического, 

преподавательского коллективов. Формирование групп обучающихся происходит перед 

началом учебного года на основании личных заявлений родителей. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

организуется по следующим направлениям для 1-4 классов:  

1) Спортивно-оздоровительное направление: 

2)  Общекультурное направление: 

3) Социальное направление: 

4) Общекультурное направление: 

5) Духовно-нравственное направление: 

Дополнительное образование: 

1.Программа  Точка роста «Юные исследователи»; 

2.Программа Точка роста «Инженеры будущего»; 

3.Программа «Твой выбор»; 

4.Программа «Шахматы»; 

5. Программа «ЮИД»; 

6.Программа «Школьное лесничество»; 

7.Программа «Музей»; 

8.Программа «Бисероплетение»; 

9.Программа «Мини-футбол»; 

10. программа Национальные виды спорта»; 

11.Программа «Фольклор Югры»; 

12. Программа «Спортивные игры» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Стержнем воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела. 

Они разрабатываются, готовятся, проводятся всеми классными коллективами и педагогами 

школы. В них принимает участие большая часть школьников и педагогов. Ключевые дела 

способствуют объединению педагогов и детей в единый коллектив, воспитывают в детях 

ответственность за проделанную работу, помогают ориентировать детей, родителей, 

педагогов на обретение ими социокультурного опыта на основе духовно-нравственных 

ценностей и традиций школы.  

Специфика нашей школы заключается в том, что семьи детей, обучающихся в 

школе, связаны со школой тесными узами. В школе учились внуки, учатся дети. Сорок 

процентов педагогического коллектива учились в нашей школе. Эта особенность 

способствует формированию особенного микроклимата в школе. Между педагогами, 

родителями, детьми укрепляются традиции, складываются доверительные отношения, 

улучшается взаимопонимание не только в пределах школы, но и микрорайона. Праздники 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ. Классный 

руководитель, являясь ключевой фигурой  воспитательного процесса, должен в полной 

мере осуществлять свои функции: защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую. 

 На индивидуальном уровне задача классного руководителя вовлечь по возможности 

каждого ребенка в ключевые дела школы и оказать при необходимости помощь в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Учитель должен создать условия 

для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня.  

Помочь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта. Значение ключевых дел в воспитательном процессе трудно переоценить. Именно 

они позволяют каждому ребенку раскрыться, показать свои таланты в различных видах 

деятельности. «Ключевые» общешкольные дела охватывают различные сферы и виды 

деятельности школьников, воздействуют на сознание, чувства, поведение детей, 

предусматривают и учитывают многообразие интересов и потребностей детей, 

способствуют формированию различных качеств и отношений, объединению всех членов 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

На школьном уровне: 



Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы начальной школы 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Комплексная безопасность, профилактическая работа » 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает:  

деятельность педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 



(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.);  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, 

в которых погибают и получают травмы обучающиеся.  

Основные задачи: увеличение количества обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; учет, анализ и профилактика случаев нарушения 

обучающимися и воспитанниками Правил дорожного движения; организация деятельности 

отряда ЮИД; 

Организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. Для этого в школе используются следующие формы работы: разработка 

безопасного маршрута "Дом-Школа-Дом", 

 праздники (посвящение в пешеходы обучающихся 1 классов), тематические вечера, 

игры, соревнования, конкурсы, викторины, практические занятия по правилам дорожного 

движения, тематические беседы и классные часы, инструктажи, экскурсии на прилегающие 

к школе перекрестки, участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения, изготовление памяток родителям по 

обучению детей безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

Профилактика пожарной безопасности 



 – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность 

возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, 

которые его вызывают. Формы работы: тематические вечера, игры, соревнования, 

конкурсы, викторины, практические занятия по пожарной безопасности, профилактические 

беседы и классные часы, участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно, практикум 

«Пожарная эвакуация», викторина «Один дома»; встречи с сотрудниками МЧС, беседы 

«Осторожно, огонь!», участие в работе движения Дружин юных пожарных (ДЮП), участие 

в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей». Профилактика экстремизма 

и терроризма направлена на воспитание у обучающихся уважительного отношения ко всем 

людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия и 

уважения;  

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды 

в образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 

социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. Основные задачи 

профилактики экстремизма в школе: формирование у обучающихся знаний о сущности 

экстремистской и террористической деятельности; повышение правовой культуры 

обучающихся, родителей и педагогов; 

 формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; развитие у обучающихся умений и 

навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических актов; 

формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

 формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания. Работа 

организуется по следующим направлениям: информирование обучающихся об 

экстремизме, об опасности экстремистских организаций;  

разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности;  

формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

 Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в 

группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 



формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека; создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

 Для этого используются следующие формы работы: классные часы «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по сигналу населения по сигналу 

«Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; книжная выставка «День памяти 

жертв фашизма»; просмотр и обсуждение тематических видеороликов; викторина «Один 

дома»;  

конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»;  

тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню 

детского телефона доверия; тестирование обучающихся 9-11 классов по знанию 

законодательства об экстремизме и проведению публичных мероприятий; интерактивное 

занятие «Профилактика социальных рисков»;  

тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической 

угрозе – шутка, смех или слезы?»; 

 тематические беседы «Административная и уголовная ответственность за 

экстремизм и терроризм»; встречи с сотрудниками правоохранительных органов; просмотр 

и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

конкурсы рисунков и плакатов; распространение памяток, буклетов. Состояние 

здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 

благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На нем 

формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная 

деятельность.  

Вся деятельность в рамках направления направлена на пробуждение в обучающихся 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на формирование 

установок на использование здорового питания, использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  



профилактика травматизма у обучающихся; становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. Эта работа осуществляется 

через участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

подготовку и сдачу нормативов ВФСК ГТО;  

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

просветительскую деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном 

питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа 

жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и 

«Весёлые переменки», тематические Дни здоровья); 

 инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в 

школе; мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада школы, соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные 

конкурсы, соревнования и праздники).  организацию превентивной работы с 

обучающимися по сценариям социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению;  профилактику правонарушений, девиаций посредством организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 



 В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и 

навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. Необходимость организации 

правового воспитания обучающихся обусловлена развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее 

граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь 

обучающимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека.  

Формы работы: тематические классные часы по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции; Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; конкурс рисунков «Что такое 

хорошо, что такое плохо…»; профилактические беседы с сотрудниками полиции, 

интерактивные занятия «Права и обязанности подростков», «Безопасность в интернете», 

«Инструкция по применению»; беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ 

ст.20.2; тестирование обучающихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Русскинская СОШ » 

обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

учреждения.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, 

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

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

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

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



знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за растениями;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих  

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

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов 

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

мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль сохранение традиций, быта и культуры народов ханты. 

Проживая в ХМАО Югра, особое значение уделяется воспитанию и поддержке 

коренных малочисленных народов Севера. Цель данной работы- воспитание и развитие 

основных нравственных качеств личности, с включением изучения элементов культуры 

народа ханты, с целью сохранения и продолжения традиций народов Севера. Невозможно 

представить воспитательный процесс детей коренной национальности без обращения к 

культуре и традициям народа ханты. Для детей, хорошо владеющим родным разговорным 

языком, выросших до 6-7 летнего возраста в среде, где до сих пор, для того, чтобы выжить, 

люди добывают себе пропитание охотой и рыбалкой, разводят оленей и собирают дикоросы, 

возникает необходимость в привлечение в основной воспитательный процесс элементов 

национальной культуры. Воспитание основных нравственных качеств  граждан и патриотов 

великой страны, начинается через любовь детей к своей малой родине, семье, традициям 

своего народа.  Это облегчает детям процесс восприятия, так как в основе лежит уже 



имеющийся небольшой опыт. Даёт возможность сделать воспитательный процесс 

интересным и запоминающимся, так как является продолжением воспитания в семье. 

На внешкольном уровне: 

Участие в районных, общепоселковых конкурсах, соревнованиях, фестивалях по 

сохранению  традиций и культуры: Фестиваль финно-угорских народов», День охотника и 

оленевода, Дни национальных культур, мастер-классы по изготовлению национальных 

кукол, орнаментов ханты. 

На школьном уровне: 

 Участие в конкурсе стихов на  родном языке, тотальный диктант на родном языке, 

фестивали, конкурсы рисунков, сказок, соревнования по национальным видам спорта. 

Работа пришкольного интерната. 

 Модуль «Экскурсии, походы»  

Экскурсии, однодневные походы в МБОУ «Русскинская СОШ » помогают детям 

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 походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- музейные уроки, посвящённые знаменательным и памятным датам;  

- музейные экспозиции;  

- посещение музеев 

Раздел 3 Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение. 

 В реализации Программы воспитания МБОУ «Русскинская СОШ » принимают 

участие: администрация ОО, классные руководители, воспитатели интерната педагог-

организатор, преподаватель – организатор ОБЖ, социальный педагог, педагоги- психологи, 

учитель логопед, учителя физической культуры, учителя внеурочной деятельности, 

педагоги дополнительного образования,педагог-библиотекарь, учителя – предметники, 

представители учреждений культуры и спорта, ОМВД РФ по Сургутскому району. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 



Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания включает: Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся", Федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО, ООО, СОО. Основные локальные акты: основная 

образовательная программа НОО, ООО, СОО; план работы на учебный год, календарный 

учебный план; рабочая программа воспитания, календарные планы воспитательной работы 

школы по уровням образования. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с ОВЗ необходимо создавать особые 

условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной 

нозологической группы отражаются в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в 

доступных для них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в 

быту, мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 



приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т.п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей совета родителей, самих обучающихся, их 

представителей (совет обучающихся), сторонних организаций, их статусных 

представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

В школе применяются следующие формы поощрения:  

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  



 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;  

 награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе и др.)  

 награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

  награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и активное участие в 

деятельности школы;  

 благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Ведение 

портфолио – деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса, группы 

интерната. 

3.5. Основные принципы самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  



 приоритет анализа сущностных сторон воспитания - ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

 развивающий характер осуществляемого анализа - ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

  распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями 

вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

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

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 



педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

  деятельности классных руководителей и их классов; 

  внешкольных мероприятий; 

  создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности; 

  реализации потенциала социального партнерства; 

  деятельности по профориентации обучающихся; 

  действующих в школе детских общественных объединений;  

 работы школьного музея; 

  добровольческой деятельности обучающихся; 

  работы школьного спортивного клуба. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

Организационный раздел 

3.1. Учебный  план 

Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в 

целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе 

требованиям о включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов 

по ПКР. 

Для обучающихся с ТНР может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения, так на один год или иной срок.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/


Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких 

задач, указанных ниже: 

- усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых 

может вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы 

"Русский язык", "Развитие речи", "Математика" или других учебных предметов (за счет 

часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

- введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, 

отвечающих особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в 

сохранении и укреплении здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура"); 

- проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет 

часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

- организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания 

для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

- реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля 

в обучении. 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов 

на каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов 

не менее 2-х часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на 

коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия", 

который является неотъемлемой частью внеурочной деятельности (часы считаются на 

основе суммирования времени посещения обучающимся как индивидуальных, так и 

групповых логопедических занятий). 

 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет/курс 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 2 2 2 2 2 



Вероятность и 
статистика 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 0 0 2 2 2 2 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Основы 
безопасности 
и защиты 
Родины 

Основы 
безопасности и 
защиты Родины 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 29 29 30 30 31 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса          

Основы безопасности и защиты 
Родины 

1 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 

Обществознание 1 1 0 0 0.5 0.5 1 1 0,5 

Введение в новейшую историю 
России 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

География 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 

Биология 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 

Итого 2 2 1 1 2 2 2 2 1 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 

  



 

3.2. Календарный учебный график АООП ООО (вариант 5.1) 

Календарный учебный график АООП ООО (вариант 5.1) соответствуют 

календарному учебному графику ФОП ООО МБОУ «Русскинская СОШ». 

3.3. План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 



5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других сообществ; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 

часов выделяются на обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по 

коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 

или 2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 



общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, а также их речевых возможностей. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности МБОУ «Русскинская СОШ» 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 



переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия), походы, деловые 

игры и другие виды деятельности. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Русскинская СОШ2 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования соответствующей 

направленности, осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

План внеурочной деятельности соответствует ФОП ООО. 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

МБОУ «Русскинская СОШ» вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Федеральный календарный план воспитательной работы соответствует ФОП ООО 

.Система специальных условий реализации АООП ООО кадровые условия, 

финансово-экономические условия, материально-технические условия 

 Кадровые условия реализации программы обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Педагогический коллектив школы прошел обучение с целью формирования нового 

педагогического профессионализма: овладения новыми методами работы в рамках 

перехода на новые ФГОС. 

Уровень  квалификации  работников  МБОУ «Русскинская СОШ», реализующей  основную  

образовательную  программу  основного общего образования для обучающего с 

ограниченными возможностями здоровья для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации – также 

квалификационной категории. 



МБОУ «Русскинская СОШ»  обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогический процесс по адаптированным общеобразовательным программам 

для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляют  22 педагога. 

Специалисты: 

- педагогов-психологов – 2 

- социальных педагогов – 1 

- учитель-логопед -2 

- учитель-дефектолог -2 

Характеристика педагогического коллектива свидетельствует о кадровой   

обеспеченности учебного процесса для обучения  

Все специалисты обязательно проходят профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 108 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной 

работы проходят переподготовку либо получают образование в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

Финансово-экономические  условия реализации программы обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.   

    Материально-технические условия реализации программы обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР  

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  отражена 

специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;  

- организации временного режима обучения;  



- организации рабочего места обучающегося с ТНР;  

- техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей;  

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР.  

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП ООО.  

Требования к организации пространства  

Пространство МБОУ «Русскинская СОШ» (прежде всего здание и прилегающая 

территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР  соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база АООП ООО обучающихся с ТНР  соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  



- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки)  

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для 

активной деятельности и отдыха) 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

- помещениям для медицинского персонала;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Требования к наполняемости классов, где обучаются школьники с ТНР, 

регламентируются приказом №1015 Минобрнауки от 30.08.2013г. Каждый класс  

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.  

Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику.  

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений 

речи обучающихся с ТНР.  

Кабинет педагогов- психологов предназначен для организации групповой и 

индивидуальной психологической помощи учащимся и их семьям.  

Организация временного режима  

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 образования и др.), а также 

локальными актами школы.  

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося устанавливается 

школой с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности 

нахождению в среде сверстников без родителей.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение детей с ТНР осуществляется 

в первую смену и во вторую смену, согласно расписанию занятий. Продолжительность 

урока:  V классы –  40 мин. В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится 



физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения и 

коррекцию осанки обучающихся.  

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие 

зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию 

зрительной системы.  

В режиме МБОУ «Русскинская СОШ» предусмотрено проведение прогулки (1час.) 

на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня в соответствии с режимом школы проводятся занятия в 

рамках коррекционной работы и дополнительного образования. 

   Организации рабочего места  

Номер парты подбирается в соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.  Необходимо учесть, какой рукой пишет 

ребенок: если ведущая рука – правая, то свет на рабочую поверхность должен падать слева, 

а если ребенок левша, тогда стол лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. 

Необходимые школьные учебники должны находиться на расстоянии вытянутой руки. С 

парты должен открываться прямой доступ к информации, расположенной на доске, 

информационных стендах и пр.  

Технические средства комфортного доступа обучающегося с ТНР к 

образованию (ассистирующие средства и технологии)  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

К техническим средствам поддержки обучающихся с ТНР относятся 

специализированные компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные 

ресурсы, FM-системы,  визуальные и аудиоприборы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Для организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и периферийного оборудования.  

Предусматривается обязательное регулярное и качественное взаимодействие 

специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность 



обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий.  

Учебно-методические условия реализации программы обучающихся с ТНР 

  Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП ООО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным 

областям. Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Филология» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 

средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут 

являться: 

- лингводидактические комплексы; 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы); 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для чтения); 

- интерактивные доски; 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 

планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

 

 

 


