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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная общеобразовательная программа МБОУ «Приобская 

средняя общеобразовательная школа» для обучающихся С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ – это образовательная программа, предназначенная для 

получения образования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с 

учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых 

результатов в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями 

в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие 

освоению основной общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования без реализации специальных условий обучения.  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №287); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениям 

речи 

 нормативно-методической документации Министерства Просвещения и 

других нормативно-правовых актов в области образования;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минпросвещения России от 27.08.2021 № АБ-1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 

уч.году»;  

 Устава МБОУ «Приобская СОШ» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

 Рабочих программ по предметам  

 

Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи разработана для обучающегося 6 класса. На основании заключения 

ТПМПК обучающийся признан ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. По созданию специальных условий 

обучения  и воспитания ребенка рекомендована работа педагога-психолога, направленная 

на коррекцию и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы, навыков социального поведения, помощь в адаптации к условиям 

школьной среды, развитие функций программирования и контроля. Работа учителя-
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логопеда, направленная на коррекцию нарушений письменной речи. Работа социального 

педагога, направленная на координацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Уровень познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного 

развития ребенка отстает в соотношении с возрастными нормами развития. За данный 

период обучения показал средний уровень усвоения учебного материала. Воспринимает 

учебную инструкцию, может работать по ней самостоятельно, частично требуется 

индивидуальная помощь со стороны учителя, не всегда может высказать свое суждение, 

делать простой логический вывод. Причинно-следственные связи устанавливает по 

наводящим вопросам. Мальчик испытывает трудности в переходе с устных форм работ на 

письменные. Способность к волевому усилию снижена, может не довести начатое дело до 

конца. В конце рабочего дня наблюдается сниженная активность внимания, утомляемость 

влияет на снижение концентрации внимания. Самостоятельно применить изученный 

материал на уроке может, но требуется постоянный контроль со стороны учителя. 

Данные затруднения преодолеваются при направляющей, стимулирующей и 

организующей помощи педагога. В связи с чем обусловлена разработка данной 

адаптированной образовательной программы. Учитывая особенности развития ребенка, 

программа адаптируется в части форм и методов работы, критериев оценивания 

усвояемого учебного материала. При определении направлений поддержки ребенка, 

подборе тактик и приемов педагогической деятельности учитель-предметник, как и все 

остальные специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его сильных сторон, 

а также точное понимание его возможных затруднений в соответствии с его нарушением 

развития, индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, стиля учебной 

деятельности, поведения и т. д. 

Динамика развития ребенка, анализ результативности применения психолого - 

педагогических условий обучения и воспитания отслеживается и осуществляется на 

основании дневника динамического наблюдения. Дневник дает возможность педагогам 

и специалистам фиксировать результаты коррекционной работы, прослеживать динамику 

развития как положительную, так и отрицательную. Выявленные изменения в развитии, 

их анализ заслушиваются на заседаниях ШППк (школьном психолого-педагогическом 

консилиуме) и позволяют выстроить дальнейшую эффективную работу по 

коррекционному сопровождению обучающегося и вовремя внести изменения в АОП.  

В данную программу включены рабочие программы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области на текущий учебный год. 

 

 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ АОП ООО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР 

 

Цели и задачи реализации адаптированной 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; 
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 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. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АОП ООО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ТНР:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• 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 др.); 

• 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 

детей 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.  

 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 
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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), т. е. 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 детей с тяжелыми 

нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов 

резко увеличивается. 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АОП ООО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

ТНР 

 

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 др.); 

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 проч); 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, тематичесность и др.). 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/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 



7 

 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соотвествуют требованиям ООП 

по объему и содержанию. 

Дети, 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 детей 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 стредней 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.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

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

социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

 

1.1.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

            У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками.  

          Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по 

артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения 

и звукослоговой структуры слова).  
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          Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  

         Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

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

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, 

растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова.               

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

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического 

строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно 

образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 13 нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 

овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства 

языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи.  

           Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 14 возникновения которых 



9 

 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

 

1.1.5. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С 

ТНР  
 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяются 

следующие положения по учету специальных образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной 

речи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 

образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в 

соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими 

основной образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей 

интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных 

навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению 

или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения 

основной образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и 

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга 

с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  С ТНР  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

 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; 
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 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. 

 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

  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 использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 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 др.). 

 

1.3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С  ТНР 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными 

и предметными результатами освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего года обучения по программам 

основного общего образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна 

строиться с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и быть 

ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении 
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академических знаний и формировании жизненной компетенции. В случаях, когда 

реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с ТНР, промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ТНР его контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние 

сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ТНР тестовых 

заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ТНР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 
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динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ТНР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует 

использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ТНР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 

экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ТНР. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки:  замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 
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 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.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС ООО.  

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

 Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

разрабатывается в соответствии с ФГОС ООО, включает: 

 описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития УУД;  

 цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 типовые задачи применения УУД; 

 описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций; 

 описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий; 

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и   инструментов их 

использования; 

 планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся с 

нарушениями слуха в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных  

учебных действий 

 

Программа развития УУД разрабатывается рабочей группой педагогических 

работников МБОУ «Приобская СОШ» под руководством руководителя образовательной 

организации (или назначаемого им педагогического сотрудника), осуществляющих 

деятельность в сфере её разработки и реализации.  

Направления деятельности рабочей группы по разработке УУД включают: 
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 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов 

обучающихся с нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей, 

содержания отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, включая 

специальные курсы по Программе коррекционной работы, а также внешкольной 

деятельности при взаимодействии как со слышащими взрослыми и детьми, включая 

сверстников, так и с лицами, имеющими нарушения слуха, используемых 

образовательных технологий и методов обучения, места отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательного процесса; 

 разработку принципов конструированию задач развития УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха по следующим направлениям: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций у обучающихся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития УУД у 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, в 

том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разработку методики и инструментария мониторинга освоения и применения 

УУД обучающимися с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам, 

специальным курсам внеурочной деятельности с учетом развития и применения УУД 

обучающимися с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

занятий/курсов, в том числе коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы, занятий дополнительного образования и др., с учетом развития и 

применения УУД обучающимися с нарушениями слуха в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального и основного общего образования, с целью реализации преемственности 

в процессе развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 организацию и проведение методических семинаров, систематических 

консультаций с учителями-предметниками по проблемам развития УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха в образовательном процессе с учетом их особых образовательных 

потребностей при реализации индивидуально-дифференцированного подхода, 

учитывающего, прежде всего, особенности личностного развития, учебно-познавательной 

и речевой деятельности обучающихся с нарушениями слуха, а также по вопросам анализа 

достижений обучающихся, предупреждения и устранения трудностей овладения ими 

УУД; 

 организацию и проведение информационно – разъяснительной 
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(просветительской) работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся с нарушениями слуха на сайте образовательной организации. 

Разработка Программы формирования УУД осуществляется в несколько 

этапов при обязательном соблюдении необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем): 

 на подготовительном этапе проводится следующая аналитическая работа: 

определяются ряд дисциплин, междисциплинарный материал, который может быть 

положен в основу работы по развитию УУД, а также научно-методические и 

инструктивно-рекомендательные материалы, которые могут быть использованы для 

эффективного решения задач Программы развития УУД в образовательной организации; 

проводится анализ результатов освоения Программы развития УУД обучающимися с 

нарушениями слуха; выявляются обучающиеся, испытывающие трудности в овладении 

УУД, проводится анализ причин возникающих трудностей, разрабатываются 

рекомендации для их преодоления, которые учитываются при создании Программы 

коррекционной работы (составлении Индивидуального плана коррекционной работы 

обучающегося), а также выявляются обучающиеся с выдающимися способностями, 

разрабатываются рекомендации для построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; также проводится анализ и обсуждение опыта применения успешных практик 

в данной образовательной организации и других образовательных организациях, в том 

числе, реализующих АООП ООО (варианты 1.1, 1.2 и 2.2.1, 2.2.2); 

 на основном этапе разрабатывается общая стратегия развития УУД, механизм 

реализации задач программы, раскрываются направления и планируемые результаты 

развития УУД, осуществляется описание специальных условий реализации программы 

развития УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы по 

развитию у обучающихся с нарушениями слуха УУД представляются в рабочих 

программах учителей – предметников, а также учителей, реализующих коррекционно-

развивающие курсы по Программе коррекционной работы, педагогов дополнительного 

образования и др.; 

 на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

при необходимости, ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах образовательной организации (в том числе с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами 

органа государственно-общественного управления.  

После согласования текст программы утверждается руководителем 

образовательной организации.  

В МКОУ «Приобская СОШ» периодически проводится анализ Программы, ее 

обсуждение с педагогическими работниками, вносятся необходимые коррективы.  

Формы взаимодействия в педагогическом коллективе МКОУ «Приобская 

СОШ» включают педагогические советы, систематические совещания и встречи 

рабочих групп, индивидуальные консультации с педагогическими работниками, другие 

мероприятия, в том числе проводимые онлайн. Проведятся совещаний методического 

характера с целью соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам по 

Программе коррекционной работы, занятий дополнительного образования, 

проводимых в образовательной организации, определения обеспечения формирования 
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универсальных УУД с учетом используемых образовательных технологий.  

Эффективным способом достижения планируемых метапредметных и 

личностных образовательных результатов является проведение событийных 

деятельностных образовательных мероприятий синтезирующего характера. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли  

в реализации требований ФГОС ООО 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха для развития у них способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи Программы развития УУД на уровне основного общего образования 

включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха на уровнях начального общего и основного общего образования при 

реализации адаптированных основных образовательных программ; 

 включение задач развития УУД в урочную и внеурочную деятельность 

обучающихся, в том числе коррекционно-развивающие курсы по Программе 

коррекционной работы; 

 обеспечение эффективного освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха 

на основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности 

по развитию у них УУД, в том числе при освоении специальных курсов по Программе 

коррекционной работы; 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию у обучающихся УУД. 

УУД обучающихся с нарушениями слуха представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития, их 

особыми образовательными потребностями.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возраста 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, в том числе достигнутого уровня общего развития, сформированности 

учебно-познавательной и речевой деятельности.  

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у 

обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного общего образования ведущей 

становится деятельность межличностного общения. В связи с этим важное значение 

приобретает развитие у обучающихся учебного сотрудничества, коммуникативных 

учебных действий, в том числе целенаправленное развитие навыков речевого 

поведения, устной коммуникации в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды. В этих условиях предусматривается, что глухие и слабослышащие 

обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами, 

кохлеарно имплантированные – кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым 

аппаратом / кохлеарными имплантами (с учетом особенностей слухопротезирования), 

во фронтальной работе на уроках и во неурочной деятельности может использоваться 

звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость 
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включения различных социальных практик при взаимодействии как со слышащими 

людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), так и с лицами с нарушениями 

слуха, а также проведения обучающимися исследовательской и проектной 

деятельности, широкое использование ИКТ. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

 

Формирование УУД в системе основного общего образования базируется на 

следующих принципах:  

1. Программа развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха на уровне 

основного общего образования разрабатывается на основе преемственности с Программой 

развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха начальных классов. 

2. При разработке Программы развития УУД учитываются особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха, особенности их 

общего и речевого развития, учебно-познавательной деятельности; 

3. Формирование УУД осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том числе 

на коррекционно-развивающих курсах по Программе коррекционной работы, в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном пользовании 

обучающимися звукоусиливающей аппаратурой (коллективного и индивидуального 

пользования). 

4. Формирование УУД осуществляется с учетом предметного и 

междисциплинарного содержания учебных предметов и внеурочной деятельности, в том 

числе коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, а также 

планируемой внешкольной деятельности обучающихся. Образовательная организация 

самостоятельно определяет, на каком материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализуется Программа развития УУД. 

5. При разработке Программы УУД учитывается важность развития учебного 

сотрудничества, включения различных социальных практик (в том числе совместно со 

слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, и с лицами с нарушениями 

слуха), исследовательской и проектной деятельности, целенаправленного развития ИКТ. 

6. При разработке Программы развития УУД учитывается, что учебная 

деятельность на уровне основного общего образования должна приближаться к 

самостоятельному поиску обучающимися с нарушениями слуха теоретических знаний и 

общих способов действий в условиях целенаправленного развития умений инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество.  

7. Организация формирования УУД предполагает проведение целенаправленной 

работы при сочетании серии уроков и курсов/занятий внеурочной деятельности, а также 

самостоятельной работы обучающихся. В связи с этим на уровне основного общего 

образования при инклюзивной практике осуществляется определенный отход от 

понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, акцентируется его 

вариативность и индивидуализация, учитывается наличие элективных предметов, 

факультативов, кружков и др., важность включения тренингов, проектов, практик, 

конференций, выездных сессий и др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп 

обучающихся, необходимость постепенного расширения выбора обучающимися уровня и 
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характера самостоятельной работы. 

8. Важное значение придается реализации принципа индивидуализации 

образовательного процесса.  

В результате освоения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающие курсы по 

Программе коррекционной работы, у выпускников формируются УУД. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут быть реализованы как на материале учебных 

предметов, так и на материале различных практических социокультурных ситуаций, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него важное значение (бытовые 

и социокультурные практико-ориентированные ситуации, различные виды 

деятельности и коммуникации в социуме, молодежные субкультуры, логистика и др.). 

Различаются два типа задач, связанных с развитием УУД: 

 задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного процесса; 

 задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 Задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательно-

коррекционного процесса, как правило, направлены на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные УУД), так и к разным. 

Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД, 

связаны с изучением способности обучающихся применять конкретное универсальное 

учебное действие. 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД, связаны, 

прежде всего, с развитием у  обучающихся с нарушениями слуха речевого поведения, 

навыков коммуникации, в том числе умений воспринимать и передавать информацию, 

выраженную с помощью словесной речи  (устной и письменной) при использовании 

логичных и грамотных высказываний, говорить внятно и естественно, понятно для 

окружающих; умений самостоятельно уточнять с помощью вопросов информацию, 

переданную с помощью устной или письменной речи; способности реализовывать 

разные способы коммуникации  (при использовании словесной речи или жестовой) с 

учетом партнеров по общению; организовывать и осуществлять сотрудничество с 

учетом позиции партнера, аргументировать собственную точку зрения и др. 

Коммуникативные УУД у обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования развиваются и реализуются в ходе всего образовательного 

процесса на уроках и во внеурочной деятельности, в том числе на коррекционно-

развивающих курсах по Программе коррекционной работы, при проведении 

специальных тренингов, ролевых игр и др., при постоянном пользовании ими 

индивидуальными средствами слухопротезирования, при необходимости, аппаратурой 

коллективного пользования (преимущественно беспроводной), с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций.  

При согласованном решении участников образовательных отношений во 

внеурочную деятельность могут быть включены специальные занятия, направленные 

на развитие у обучающихся жестовой речи: использования разговорного жестового 

языка в межличностном общении людей с нарушениями слуха, овладения 

калькирующей жестовой речью.  

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД, связаны с 

использованием смыслового чтения, проведением анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, оценивания, сериацией, эмпирическим исследованием, проведением 
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теоретического исследования. 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД, связаны, как 

правило, с планированием, ориентировкой в ситуации, прогнозированием, 

целеполаганием, принятием решения, осуществлением обучающимися самоконтроля. 

Развитию регулятивных УУД способствует также решение задач, при достижении 

которых в индивидуальных или групповых формах работы обучающиеся наделяются 

функциями организации выполнения заданий, планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. В системе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха это соответствует широко 

используемой в сурдопедагогике технологии организации учебного процесса с 

«маленьким учителем», а также работы парами, триадами, бригадами.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенных может 

осуществляться в ходе уроков по разным предметам и во внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы. 

Распределение типовых задач внутри предмета осуществляется с учетом достижения 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

Задачи применения УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами применения УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

 

Одной из организационных форм формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Проектная деятельность ориентирована на формирование и развитие 

личностных и метапредметных результатов обучающихся нарушениями слуха с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

При проведении проектной деятельности обучающимися ее продукт рассматривается 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с 
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нарушениями слуха связана также с активизацией учебно-познавательной 

деятельности, общего и слухоречевого развития с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в следующих 

формах: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность, осуществляемая при 

проведении проблемных уроков, практических и лабораторных работ и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность, являющая 

логическим продолжением учебно-исследовательской деятельности на уроках и 

включающая, в том числе научно-исследовательскую и реферативную работу, участие 

обучающихся в интеллектуальных марафонах, конференциях и др. 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся включают: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их познавательных 

и социокультурных интересов, уровня общего и речевого развития, сформированности 

учебно-познавательной деятельности, индивидуальных особенностей. Определение 

принципов, видов и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха осуществляется с учетом условий организации 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации, а также 

рабочих предметных программ. 

Проекты могут быть реализованы в рамках одного учебного предмета или 

нескольких предметов.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

включают: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза и др.; учебный эксперимент, 

способствующий планированию и проведению экспериментальной работы, обработке 

и анализу его результатов; домашнее задание исследовательского характера, 

рассчитанное на короткое или достаточно длительное время и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: исследовательская практика; 

образовательные экспедиции, в том числе исследовательского характера (походы, 

поездки, экскурсии с определенными образовательными целями, программой 

деятельности, формами контроля); факультативные занятия, предполагающие 

углубленное изучение предмета; ученическое научно-исследовательское общество 

(УНИО), в котором деятельность обучающихся направлена на работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.; встречи с представителями науки и образования; экскурсии 

в учреждения науки и образования; сотрудничество с УНИО других образовательных 

организаций, в том числе реализующих ООП и АООП ООО (варианты 1.1, 1.2, 2.2.1, 

2.2.2 и др.); участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

Проекты могут быть реализованы в индивидуальной и групповой формах, 

количество участников в проекте может варьироваться. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 
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родители, и учителя, а также обучающиеся (слышащие и с нарушениями слуха) из 

других образовательных организаций, включая организации профессионального 

образования. 

Сроки проекта также могут варьироваться от одного урока до более 

длительного промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода (в том числе на 

протяжении всего учебного года). В ходе подготовки индивидуального проекта глухой 

обучающийся (автор проекта) получает возможность самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя научиться планировать и работать по плану как 

одному из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым он 

должен овладеть. Обучающийся обладает правом самостоятельно выбирать тему и 

руководителя проекта. Рассмотрение темы проекта осуществляется на предметном 

методическом объединении и утверждается на педагогическом совете образовательной 

организации.  

Формы представления результатов проектной деятельности 

обучающимися включают: отчеты и заключения по итогам исследований, эссе и др.; 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации, 

альбомы, буклеты, брошюры; реконструкции событий; продукты художественно-

изобразительной, музыкально-эстетической, трудовой деятельности; спортивные 

достижения; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические 

вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. Результаты проектной 

деятельности могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов, в том числе совместных с образовательными организациями, 

реализующими ООП и АООП ООО (варианты 1.1, 1.2, 2.2.1, 2.2.2 и др.). 

 

Описание содержания, видов и форм  

организации учебной деятельности  

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ-

компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими глухими 

обучающимися, в том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения в 

образовательной организации, что обусловлено активным применением обучающимися 

компьютерных и интернет-технологий в повседневной жизни.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим 

предметам, факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты, 

внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с нарушениями слуха, включают: выполняемые на уроках и 
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в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 

электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; создание 

и редактирование электронных таблиц; использование средств для построения 

диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; создание и 

редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и 

редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ 

информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагает 

осуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно -

коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочих 

совещаний по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском и изучаемом иностранном языке, а также, на родном языке посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста 

в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
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(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ (с учетом уровня владения письменной речью обучающимися); 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности, 

индивидуальные особенности общего и речевого развития, существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы с учетом требуемого 

обучающемуся сопровождения в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных 

обучающимся по смыслу, средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Возможность реализации направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов» и планируемые результаты зависят от состояния слуха обучающихся, 

особенностей слухопротезирования и уровня развития слухового восприятия, в том 

числе: 

 осуществление записи звуковых файлов; 

 использование музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
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естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио (с учетом 

уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет (с 

учетом уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов,  

экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с нарушениями слуха, реализующих 
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эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими, в том числе сурдопедагогическими технологиями; 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками, владеющими технологиями преподавания соответствующих учебных 

предмета и сурдопедагогическими технологиями;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.1).  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает 

следующее: 

 повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха с учётом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы;  

 овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования; 

 участие в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участие во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

разработанной программы по УУД; 

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
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нарушениями слуха; 

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с нарушениями слуха 

универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, не может с помощью словесной речи 

охарактеризовать свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором при использовании словесной речи (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи: обучающийся может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму и самостоятельно характеризовать их при использовании 

словесной речи); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи, выраженных с помощью словесной речи - устной или письменной, не 

может самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью словесно речи точно 

охарактеризовать свои действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения, правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем при использовании 

словесной речи – устной и письменной); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия при использовании словесной речи – устной и письменной); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 

использовании словесной речи – устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся с нарушениями слуха, может быть 

уровневой (определяются уровни владения УУД) и позиционной – производят 

оценивание не только учителя, но и оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательного процесса: родителей (законных 

представителей), представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или в виде социальной практики, а также сверстников и самого обучающегося 

– в результате появляется карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) 

оценивания, в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  
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2.2. ПРОГРАММЫ КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 

 

КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9  

классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена в соответствии с требованиями  

адаптированной основной образовательной программы основного среднего общего  

образования обучающихся с ТНР, на основе авторских программ «Уроки  

психологического развития в средней школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М.,  

«Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В.  

М., «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для  

школьного психолога. Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом общего образования и направлена на  

психолого-педагогическую коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии  

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Психолого-педагогические особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми  

нарушениями речи характеризуется более поздним, по сравнению с нормой, развитием  

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно  

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая  

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

Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных  

фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на  

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

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,  

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,  

логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность  

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность  

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

с дефицитарностью познавательной деятельности.  

 Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития  

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными  

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,  

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с  

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

            Вариант 5 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или  

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,  

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней  

речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических  

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

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

            Речь - сложнейшая психическая функция человека. В формировании ее участвует  

множество самых различных психофизиологических процессов, как в анализаторной  

сфере, так и в сфере аналитико-синтетической деятельности, мотивационных процессов и  

т.д. Речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всей психикой  
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ребенка, с различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной,  

аффективно-волевой сферах. 

В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной  

деятельности, способности к понятийному мышлению. Значение слова уже само по себе  

является обобщением и в связи с этим представляет собой не только единицу речи, но и  

единицу мышления. Они не тождественны и возникают в какой-то степени независимо  

друг от друга. И в процессе психического развития ребенка возникает сложное,  

качественно новое единство - речевое мышление, речемыслительная деятельность.  

           Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и регуляции 

его  

поведения. Нарушения речи в той или иной степени отрицательно сказываются на всем  

психическом развитии ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. Тяжелые  

нарушения речи тормозят умственное развитие, особенно формирование высших уровней  

познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и  

ограниченностью социальных, в частности, речевых, контактов, в процессе которых  

осуществляется познание ребенком окружающей действительности.  

             В подростковом возрасте активно развивается интеллект, обобщение, абстрактное  

мышление, развитие речи. Речь становится особо значимой в межличностном общении,  

при познании мира, в учебной деятельности. Подростковый возраст рассматривается как  

«пик любознательности», активизация мышления, самосознания и рефлексии,  

нравственного и речевого развития, развития потребностно-мотивационной и  

эмоционально-волевой сфер. 

            Подростки испытывают трудности в общении как объективного (нарушения речи),  

так и субъективного (комплекс неполноценности) характера.  

Ограниченность речевого общения негативно влияет на формирование личности  

ребенка, способствует развитию отрицательных качеств характера (застенчивости,  

нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценности).  

Отсутствие умения полноценно общаться со сверстниками и взрослыми может  

привести детей и подростков к выпадению из компании сверстников, что затрудняет их  

социальное и личностное развитие, способствует развитию у них чувства неуверенности в  

себе, повышенной тревожности, внутреннего дискомфорта. Эти проблемы многократно  

усугубляются у детей и подростков с ТНР, для большинства из которых характерны  

затруднения в общении со взрослыми и сверстниками.  

Имеющиеся у старшеклассников речевые нарушения носят скрытый характер и  

наиболее отчетливо проявляются в письменных работах.  

Цель программы: коррекция и развитие психических познавательных процессов 

учащихся, стабилизация  эмоционально-волевой сферы, личностной развитие 

возможностей учащихся 

Задачи: 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции обучающихся (память, 

внимание, восприятие, мышление) 

 развивать способность обучающихся к обобщениям; 

 развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями 

нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии 
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Структура курса 
Коррекционно-развивающая работа осуществляется путем реализации программы 

«Познай себя» и разделена на два этапа, взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание, память, мышление, воображение. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: 

формирование позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, минимизация 

личностной тревожности. 

Диагностика особенностей когнитивной и эмоционально – волевой сферы входная, 

промежуточная и итоговая – 4 ч.  

Программа состоит из 34-35 (68-70) занятий. Продолжительность занятий 30-35 

минут. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

 

2.Общая характеристика коррекционного курса. 

 

Рабочая коррекционно-обучающая программа для детей среднего школьного 

возраста с ТНР  рассчитывается индивидуально и корректируется в рабочем порядке. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 25 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2-4 обучающихся) 

укомплектованных на основе сходства коррегируемых недостатков. Занятия проводятся 1-

2 раза в неделю с 3-5 минутной релаксацией, физминутками. 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания  

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно  

двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся  

является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение  

придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее  

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление  

закономерностей, формирование логических операций. Постепенно закладываются  

основы абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления  

учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического  

мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое  

внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной  

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует  

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых  

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей.  

            Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 

упражнения в  

основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить,  

что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время  

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что  

позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной  

мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются  

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и  

снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп  

методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь  

со всеми основными предметами общего образования. Коррекционная работа по 

программе направлена на коррекцию всей личности и включает все формы средового, 

личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими 

принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
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 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

Рабочая программа составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее 

велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации обучающегося, 

формировании сферы жизненной компетенции. 

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку  

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции,  

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные  

искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками со  

стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой  

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное  

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного  

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений,  

текстов). Общее отставание темпов становления познавательной деятельности  

препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных многочисленных  

правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание,  

так и самостоятельное употребление слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие  

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение,  

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на  

улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения,  

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия,  

активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения,  

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный  

материал предметов «русский язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет  

большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками  

пространственных представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции  

являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний. Ошибки  

при решении математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями  

внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения по  

совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические упражнения (задания на  

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют 

минимизации подобных ошибок. 

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», «Химия», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к предметному и  

социальному миру, малого объема знаний, низкой познавательной активности и  

трудности самоорганизации. Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается 

овладение этими предметами. 

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно- 

развивающей области комплексного сопровождения обучающихся с ТНР и реализуется во  

внеурочное время. 



35 

 

Программа рассчитана на младших подростков, и, соответственно, 

продолжительность обучения занимает 5 лет. 

Объем программы составляет: в 5-9 классах – 34 (68) часа в год (1-2 урока в 

неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционной программы 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

 

В результате изучения коррекционного курса «Познай себя» при получении общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться и социальные (жизненные) компетенции в различных средах. 

Личностные результаты: 

 У обучающегося   должны быть сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для ее решения;  

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях – самостоятельно;  
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 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности  

  

            Познавательные:  

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы;  

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений) и определять недостающие в ней элементы;  

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям;  

  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

 проводить несложные обобщения;  

 стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

Коммуникативные:  

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства;  

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности;  

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела.  

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Познай себя», включает в себя 

коррекционный, образовательный и воспитательный компоненты 

1. Коррекционный компонент  (Механизм взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов, медицинского 

работника образовательного учреждения, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности). 

Программа психолого-педагогического сопровождения реализуется педагогом-

психологом 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, планирование коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Направления коррекционной деятельности: 

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших  

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по  

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).  

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие  

способности к взаимодействию с одноклассниками).  
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Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее  

недостатков.  

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного  

самоотношения.  

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности на  

учебном материале. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих  

психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог  

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе  

сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на индивидуальные  

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической  

диагностики. 

2. Образовательный компонент 

Для оказания помощи и преодоления затруднений в учебной деятельности, развития 

потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья используется УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких заданий, которая позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

3. Воспитательный компонент 

Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, 

вынуждены подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, 

специальным курсам лечения в медицинских учреждениях, больницах, санаториях. 

Факторами риска для ребенка с ОВЗ могут являться: 

1. Территориальное ограничение; 

2. Социальная изоляция; 

3. Эмоциональная изоляция; 

4. Физические ограничения. 

В связи с этими факторами могут развиваться зависимые формы поведения, 

внутриличностные комплексы. Дети вынужденно пропускают много учебных занятий, а 

поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии познавательной сферы. 

Аномалии физического и психического развития, заболевания ЦНС и поражения 

головного мозга проецируют быстрое утомление, пассивность, проблемы в усвоении 

образовательного стандарта. Поэтому эти дети нуждаются в специальных условиях и 

программах обучения и воспитания. 

Содержание программы в 5 классе:  

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных 

видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, 

речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. Развитие эмоционально-

волевой сферы: умения дифференцировать чувства, различать эмоции. Развитие навыков 

договариваться, сотрудничать. Развитие личностной сферы: рефлексия, самооценка. 

Развитие умения различать виды поведения. Познание своего поведения.  

Содержание программы в 6 классе:  

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных 

видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, 
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речи. Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. Развитие эмоционально-

волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. Работа с конфликтами. Теоретические 

данные и практические навыки разрешения конфликтов.  

Содержание программы в 7 классе:  

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование 

учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие 

навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки.  

Содержание программы в 8 классе:  

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся.Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства 

ответственности за принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего 

плана действий Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие 

рефлексивной деятельности. Развитие профессионального самоопределения. 

Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать 

своё «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, 

самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. 

Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента.  

Содержание программы в 9 классе:  

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие высших 

психических функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство с 

методами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, 

структурного мышления. Задания на креативность. Развитие профессионального 

самоопределения. Знакомство с профессиями, востребованными в стране, регионе. 

Учебные заведения региона. Определение типа будущей профессии, учитывая 

склонности, интересы, способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 

устремлений человека от состояния здоровья. Составление индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

 

7.Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающего курса. 
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коррекций. – М.: Новая школа, 1993. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами 

(столами), и в движении. 

Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок 

для выполнения классификации и пр.);  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т. п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями 

различного характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

 доска с магнитными держателями;  

 мультимедиапроектор и экран;  

 переносные носители информации;  

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика); 

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 

толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового 

образа; 

 материал для лепки;  

 защитные клеенки на столы;  

 тетради для записей. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Ftema%2Fstroy%2Fmaterials%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fakvarelmz%2F
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи разработана для обучающегося 6 класса. На основании заключения ТПМПК 

обучающийся признан ребенком с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа педагога-психолога, направленная на коррекцию и развитие компетенций 

коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения, 

помощь в адаптации к условиям школьной среды, развитие функций программирования и 

контроля. Работа учителя-логопеда, направленная на коррекцию нарушений письменной речи. 

Работа социального педагога, направленная на координацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Уровень познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного развития 

ребенка отстает в соотношении с возрастными нормами развития. За данный период обучения 

показал средний уровень усвоения учебного материала. Воспринимает учебную инструкцию, 

может работать по ней самостоятельно, частично требуется индивидуальная помощь со стороны 

учителя, не всегда может высказать свое суждение, делать простой логический вывод. Причинно-

следственные связи устанавливает по наводящим вопросам. Мальчик испытывает трудности в 

переходе с устных форм работ на письменные. Способность к волевому усилию снижена, может 

не довести начатое дело до конца. В конце рабочего дня наблюдается сниженная активность 

внимания, утомляемость влияет на снижение концентрации внимания. Самостоятельно применить 

изученный материал не может. 

Рабочая программа по СБО для 6 класса составлена  в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Приобская средняя  общеобразовательная  школа» на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 2. 

2. Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении 

Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

3. Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. N 48 "О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов"; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п  "Об 

утверждении Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида " (1вариант); 

5. Действующего СанПиН 2.4.2. 1178-02 с 01.09.03 г.  

6. Письма Минобразования РФ от 24 января 2003 г. № 01-50-25/32-05 "О защите 

конституционных прав на образование детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью". 

  

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 6 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать 

у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. 

д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном 

кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов теоретических и 



43 

 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся и уровня их знаний и умений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся. При этом, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала происходит  использование опыта учащихся как базы 

для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

В планировании обращено внимание на изучение правил техники безопасности, 

формирование умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и 

механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, 

а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на 

транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе 

могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и используется 

в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе 

экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф 

учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Цель:   

развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными потребностями и 

подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья 

школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью;  

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для 

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

 систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

общественно полезного труда и самообслуживания; 

 организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических занятий, 

экскурсиях, тренировочных упражнениях; 

 учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, принимая во внимание не только 

своеобразие их развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми 

умениями и навыками. 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 воспитание позитивных качеств личности 

     Основными формами и методами обучения на уроках социально-бытовой ориентировки 

являются практические работы, деловые игры, экскурсии, рейды, беседы, опыты, практикумы 

ролевого общения и др. На занятиях применяются различные наглядные средства обучения. 

Происходит демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих формированию 

реальных образов и представлений. 
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Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен 

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные, так и индивидуальные методы организации практических работ. Однако при любой 

форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и со-

вершенствовать у детей  необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь.  

При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный акцент делается на 

личностное отношение каждого учащегося к изучаемому материалу. Замечено, что полученные 

знания, подкреплённые эмоцией (радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо 

глубже и закрепляются надолго. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей. 

Межпредметные связи: 

 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./; 

 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/; 

 СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 

 Беседы 

 Практические работы 

 Экскурсии 

 Сюжетно-ролевые игры 

Практические работы: 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Варка макарон, картофеля, оформление 

готовых блюд. Написание адреса и индекса на конвертах, составление телеграмм, заполнение 

телеграфных бланков. Сухая и влажная уборка помещений, пользование пылесосом и уход за ним. 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на одежду, стирка и утюжка изделий из х/б и 

шелковых тканей; вязание изделий. Вязание изделий столбиками без накида по кругу. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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При изучении данного предмета решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., 

Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда. 

Воспитывается  желание и стремление  к приготовлению доброкачественной пищи; творческое  

отношение к домашнему труду. 

На уроках развиваются психические процессы: обоняние, осязание, ловкость, скорость; внимание, 

наблюдательность, память, находчивость, смекалка, сообразительность, воображение, фантазия, 

интерес к национальным традициям.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной 

связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать:  

 Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения личной гигиены 

во время физических упражнений, походов, правила ухода за ногами. 

 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила 

поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

 Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами, кипятком, правила пользования электроприборами, 

определение качества и сроков хранения продуктов, правила хранения продуктов в 

холодильнике и без него, различные меню ужина. 

 Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при 

отправлении писем, виды телеграфных услуг. 

 Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

 Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место работы и 

должность родителей, правила поведения в семье. 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации рабочего места 

школьника, правила и последовательности проведения уборки помещения, санитарно-

гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и допустимое количество их 

в квартире. 

 Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с электронагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

 Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, стоимость проезда во 

всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

 Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных 

магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок приобретения товаров. 

 Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и материалов, 

используемых в работе и действия с ними. 

Учащиеся должны уметь:  

 Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать косметические 

средства для ухода за кожей рук, подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

 Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно вести себя 

при посещении массовых мероприятий. 
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 Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать картофель и 

готовить пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять готовые блюда, 

сервировать стол. 

 Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с индексом на 

конвертах, составлять различные тексты телеграмм, заполнять телеграфные бланки. 

 Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке. 

 Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, батареи, 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства, 

ухаживать за комнатными растениями. 

 Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать платья, брюки, 

рукава. Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить изделия. 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании движения транспорта, определять направление и зоны, 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билетов на пригородные поезда. 

 Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

 Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и время выполнения 

работы. 

 

Материально-техническое   обеспечение образовательного процесса 

 

Литература 
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Школа-Пресс, 1994. – С. 182-197. 

• Словарь психолога-практика / Сост. С.Ю. Головин. – Минск, 2000. – С.462. 

• В.В.Воронкова, С.А.Казакова «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида», М., Владос,  2011г. 

 

4. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – (Коррекционная школа). 

5.  Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: 

Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 2002. – 79 с. 

(Методическая библиотека). 

6. Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 

Екатеринбург: СреднеУральское книжное издательство; Уральское издательство, 2000. – 320с.: ил. 

7. Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

8. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: ил. 

9.   Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 

– 576с.: ил. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\

п 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

по 

плану 

 

Дата 

прове-

дения 

 

 

Наглядность 

ТСО 

 

Словарь 

 

Практичес

кие 

работы 

 

Коррекционная 

работа 

 

Примечание 

  

                                                                                        I ЧЕТВЕРТЬ – 9 часов.                       

 

ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА – 3 часа. 

 

1 Закаливание 

организма 

1   Таблицы, в/ф 

«Вырастай 

здоровым и 

ловким». 

Водные 

процедуры, 

воздушные 

процедуры, 

солнечные 

процедуры. 

 Развитие внимания 

и памяти при 

просмотре фильма, 

активизация 

мышления на 

основе упражнений 

в запоминании и 

воспроизведении. 

 

 Способы 

закаливания. 

    Таблица, в/ф   

«Закаливание 

школьников».                    

Закалива-

ние, 

обтирание, 

обливание, 

душ. 

 Развитие памяти на 

основе 

запоминания 

последовательност

и выполнения 

приемов 

закаливания. 

Пополнение объема 

понятийного 

словаря. 

 

2  Уход за руками 1   Таблица, 

картинки, 

маникюр, 

Маникюр  Пополнение объема 

понятийного 

словаря. 
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маникюрные 

наборы, крем 

для рук, мыло, 

гель для рук 

 Правила ухода за 

руками   

   Таблица, 

картинки, 

маникюр, 

маникюрные 

наборы, крем 

для рук, мыло, 

гель для рук 

Маникюр Пр.р.: 

мытье рук, 

стрижка 

ногтей, 

уход за 

кожей рук 

Развитие 

логического 

мышления на 

основе упражнений 

в подборе средств и 

инструментов по 

уходу за руками. 

Формирование 

стойких 

гигиенических 

навыков. 

 

3 Уход за ногами 1   Таблица,  

картинки, 

педикюр, крем 

для ног, пилочки 

для ног, пемза 

Педикюр, 

пемза 

 Развитие 

логического 

мышления на 

основе упражнений 

в подборе средств и 

инструментов по 

уходу за ногами. 

Формирование 

стойких 

гигиенических 

навыков. 

 

        

ОДЕЖДА – 3 часа. 

4 Мелкий ремонт 

одежды 

1   Таблицы, 

плакаты по ТБ, 

нитки, 

пуговицы, 

иголки, крючки, 

Пуговица, 

крючок, 

вешалка. 

Пр.р. 

правила 

пришиван

ия 

пуговиц, 

Развитие мелкой 

моторики на основе 

упражнений в 

пришивании 

пуговиц, крючков 
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вешалки, ткань. крючков, 

вешалок. 

вешалок. 

5 Правила и приемы  

стирки изделий из 

цветных х/б тканей. 

1   Таблицы, 

плакаты по ТБ, 

технологические 

карты, набор 

моющих 

средств.  

Синтети-

ческие 

моющие 

средства, 

стирка, 

полоскание

, мягкая 

вода, 

жесткая 

вода. 

Пр.р. 

подбор 

моющих 

средств 

для 

изделий из 

х/б тканей 

Развитие 

логического 

мышления  на 

основе выбора 

моющих средств. 

Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

 

 Стирка изделий из 

цветных х/б тканей. 

   Плакат по ТБ, 

набор моющих 

средств, тазы, 

носовые платки, 

косынки, 

салфетки. 

Замачива-

ние, 

стирка, 

полоскание

стиральный 

порошок. 

Пр.р.: 

стирка 

изделий из 

цветных 

х/б тканей 

Развитие внимания 

при выполнении 

порядка стирки 

изделий из х/б 

тканей. Развитие 

мелкой моторики.  

 

 Правила и приемы  

стирки изделий из 

шелковых тканей 

   Плакат по ТБ, 

набор моющих 

средств, тазы, 

изделия из 

шелка 

Замачива-

ние, 

стирка, 

полоскание

стиральный 

порошок 

 Развитие памяти и 

внимания при 

запоминания 

этапов стирки и 

правил по ТБ.  

 

6 Правила и приемы 

глажения изделий из 

х/б и шелковых 

тканей  

1   Таблица, плакат 

по ТБ, 

гладильная 

доска, утюг, 

пульверизатор, 

технологические 

карты. 

Утюг, 

гладильная 

доска, 

терморе-

гулятор, 

пульвери-

затор, 

утюжка. 

 Развитие внимания 

при работе с 

утюгом. 

Пополнение объема 

понятийного 

словаря. 

 

 Утюжка фартуков,    Плакат по ТБ, Глажение, Пр.р. Развитие памяти и  
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косынок, салфеток технологические 

карты, носовые 

платки, 

салфетки, 

косынки, 

гладильные 

доски, утюги, 

пульверизаторы. 

гладильная 

доска, 

утюг, 

терморе-

гулятор, 

пульвери-

затор. 

глажение 

фартуков, 

носовых 

платков, 

салфеток, 

косынок. 

внимания при 

выполнении этапов 

глажения изделий 

из х/б. 

 

ТРАНСПОРТ-3 часа. 

 

7 Основные 

транспортные 

средства. 

1   Картинки с 

видами 

городского 

транспорта, 

карта движения 

городского 

транспорта. 

Транспорт, 

автобус, 

троллейбус

трамвай, 

проезд, 

проездной 

билет. 

 Развитие памяти и 

внимания на основе 

упражнений в 

классификации и 

различении. 

Развитие 

монологической 

речи при 

составлении 

рассказа по 

картинкам.  

 

8 Пользование 

городским 

транспортом. 

1   Картинки с 

видами 

городского 

транспорта, 

карта движения 

городского 

транспорта 

Транспорт, 

автобус, 

троллейбус

трамвай, 

проезд, 

проездной 

билет. 

 Развитие внимания 

и логического 

мышления при 

работе с картой 

движения 

городского 

транспорта. 

Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 
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9 Оплата, проезда на 

всех видах 

городского 

транспорта. 

1   Карта движения 

транспорта, 

образцы 

билетов, 

проездных 

билетов. 

Проезд, 

билет, 

проездной 

билет 

(разовый, 

еденный). 

 Развитие внимания 

и логического 

мышления при 

работе с картой 

движения 

городского 

транспорта. 

Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ- 7 часов. 

ПИТАНИЕ - 7 часов. 

10 Гигиена 

приготовления 

пищи. 

1   Таблица, 

кухонное 

оборудование, 

посуда, 

холодильник. 

Гигиена, 

гигиени-

ческие 

требования, 

чистота. 

 Развитие внимания 

и памяти при 

запоминании 

правил и 

выполнении 

тестового задания. 

 

11 Хранение 

продуктов и готовой 

пищи. 

1   Таблица, 

сюжетные 

картинки, 

шкафы, 

холодильник. 

Хранение, 

качественн

ая пища, 

качествен-

ные 

продукты. 

 Развитие памяти и 

внимания на основе 

упражнений в 

запоминании, 

классификации и 

различении. 

 

12 Замораживание и 

размораживание 

продуктов и готовой 

пищи 

1   Таблицы, 

карточки, тесты. 

Качествен-

ные 

продукты, 

качествен-

ная пища, 

 Развитие 

логического 

мышления на 

основе упражнений 

по подбору 
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сроки 

годности. 

качественных 

продуктов. 

13 Определение срока 

годности продуктов 

1      Развитие внимания 

при наблюдении за 

покупкой 

продуктов. 

Развитие 

диалогической речи 

при разговоре с 

продавцом.  

 

14 Приготовление 

простейших блюд 

из макаронных 

изделий. 

1     Пр.р.: 

варка 

макарон, 

оформлен

ие блюда 

Развитие внимания 

и логического 

мышления при 

подборе рецептов. 

 

15 Сервировка стола к 

ужину 

1   Таблица, 

картинки, 

разные виды чая, 

чайная посуда. 

Заварива-

ние 

( заварка), 

заварочный 

чайник, 

сахар, 

сливки, 

варенье. 

Пр.р. 

сервировк

а стола к 

ужину 

Развитие внимания 

и точности 

движений на 

основе упражнений 

в завариванию чая. 

. 

16 Ужин 1   Таблица, плакат 

по ТБ, 

технологические 

карты, рецепты. 

Электро-

плита, 

мощность, 

рецепт. 

 Развитие внимания 

при работе с 

рецептами, 

развитие 

зрительной памяти 

при подборе 

продуктов. 

 

 

                                                                                             III ЧЕТВЕРТЬ – 10 часов. 
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СЕМЬЯ – 4 часа. 

17 Состав семьи 

учащихся 

1   Таблицы, 

картинки 

Профессия, 

должность. 

 Развитие памяти на 

основе 

запоминания 

родственных 

отношений в семье. 

Активизация речи 

на основе 

упражнений в 

составлении 

рассказа. 

Предприятия и 

учреждения с. 

Житное 

18 Родственные 

отношения 

1   Таблицы, 

картинки 

Должность, 

должност-

ные 

обязаннос-

ти, 

трудовой 

договор, 

трудовая 

дисципли-

на. 

 Коррекция 

внимания и памяти 

на основе 

составления 

таблицы со 

сведениями о 

семье. Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

 

19 Личные отношения в 

семье 

1   Таблица, 

картинки. 

Обязаннос-

ти, права. 

 Развитие 

мышления на 

основе упражнений 

в сравнении и 

различении. 

 

20 Права и обязанности 

каждого члена 

семьи. 

1   Таблица, 

картинки. 

Обязаннос-

ти, права, 

ответствен

ность, 

поведение. 

 Совершенствовани

е внимания и 

памяти при 

запоминании прав 

и обязанностей. 

Развитие связной 
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монологической 

речи при рассказе. 

 

КУЛЬТУРА  ПОВЕДЕНИЯ – 4 часа. 

21 Правила поведения в 

общественных 

местах. Театр, 

кинотеатр. 

1   Таблица, 

картинки. 

Театр, 

кинотеатр, 

билет, 

контролер, 

партер, 

ложа, 

балкон. 

 Совершенствовани

е памяти и 

внимания на основе 

упражнений в 

запоминании 

правил. Развитие 

мышления при 

решении 

ситуационных 

задач. 

 

22 Правила поведения в 

музее и библиотеке. 

1   Таблица, 

картинки. 

Музей, 

экспозиция

, витрина, 

стеллаж, 

книгохрани

лище, 

библиоте-

карь. 

 Совершенствовани

е памяти и 

внимания на основе 

упражнений в 

запоминании 

правил. Развитие 

мышления при 

решении 

ситуационных 

задач. 

Школьный 

музей. 

23 Правила поведения 

при посещении 

массовых 

мероприятий 

1   Реквизит к игре. Вежли-

вость, 

диалог. 

 Развитие  

диалогической речи 

на основе ведения 

разговора, общения 

с участниками 

игры. 

Традиционные 

массовые 

мероприятия  

24 Правила 

безопасности при 

посещении массовых 

1   Картинки. Дискотека.  Активизация 

внимания при 

запоминании 

Дискотека и клуб 

нашего села. 
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мероприятий правил поведения. 

Развитие умения 

общаться с 

окружающими. 

 

ЖИЛИЩЕ –   2 часа. 

25 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры 

по их обеспечению. 

1   Таблицы, 

картинки, 

моющие 

средства, 

инвентарь. 

Влажная 

уборка, 

сухая 

уборка. 

 Коррекция памяти 

на основе 

упражнений в 

запоминании, 

различении. 

Пополнение 

понятийного 

словаря. 

 

 Основные правила 

организации 

рабочего места 

школьника. 

   Таблицы, 

картинки, 

инвентарь, 

пылесос 

Сухая 

уборка, 

веник, 

пылесос, 

ковровое 

покрытие, 

линолеум. 

 Совершенствовани

е памяти при 

запоминании и 

воспроизведении 

правил.  

 

 Повседневная уборка 

квартиры 

   Таблица, 

образцы 

покрытий, 

средства по 

уходу за 

мебелью, 

инвентарь. 

Покрытие, 

лак, 

полировка, 

мягкая 

обивка, 

пластик, 

ламинит, 

натураль-

ное дерево.  

Пр.р. 

повседнев

ная уборка 

Развитие 

логического 

мышления на 

основе упражнений 

в подборе способов 

чистки, в 

зависимости от 

покрытия. Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

 

26 Комнатные растения 1   Таблицы, Традескан- Пр.р. Совершенствовани  
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комнатные 

растения, лейка, 

пульверизатор 

ция, 

бегония, 

фиалка, 

монстера, 

лейка, 

пульвери-

затор 

полив и 

опрыскива

ние цветов 

е памяти и 

внимания при 

запоминании и 

различении. 

Пополнение 

понятийного 

словаря 

 Уход за комнатными 

растениями 

   Таблицы, 

горшки, почва, 

инструменты, 

лейки 

Пересадка, 

перевалка, 

черенок, 

черенкова-

ние, 

рыхление, 

полив 

Пр.р. 

пересадка 

комнат-

ных 

растений 

Коррекция 

мыслительных 

процессов на 

основе упражнений 

по пересадке 

растений. Развитие 

мелкой моторики 

при работе с 

растениями 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8 часов. 

 

 

ТОРГОВЛЯ – 1 час. 

27 Продовольственные 

магазины. 

1   Информационны

е стенды. 

Гарантия, 

гарантий-

ный талон, 

чек, размер. 

Экскурсия 

в 

продовольс

твенные  

магазины  

Коррекция памяти 

и внимания на 

основе 

наблюдений, 

запоминании, 

различении. 

Пополнение 

понятийного 

словаря. 

Продовольствен-

ные магазины 

нашего села 

 Специализированны

е продовольственные 

магазины 

   Информационны

й стенд 

Галантерея, 

канцеляр-

ские 

 Активизация 

внимания на 

основе 
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товары, упражнений в 

выборе, покупке и 

оплате товара. 

Пополнение 

понятийного 

словаря. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 3  часов. 

 

28 Основные средства 

связи, их назначение. 

( почта, телефон, 

телеграф, 

компьютер). 

1   Таблицы, 

картинки, 

посылки, 

бандероли, 

конверты, 

образцы 

заполнения 

бланков, 

телеграммы. 

Почта, 

телефон, 

компьютер, 

телеграф, 

письмо, 

телеграмма

. 

Экскурсия 

на почту. 

Активизация 

мыслительных 

процессов на 

основе упражнений 

в запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного 

словаря.  

Отделения связи 

29  Виды почтовых  

отправлений 

(письмо, бандероль, 

посылка, денежный 

перевод, 

телеграмма). 

1   Таблицы, 

картинки, 

образцы 

заполнения 

бланков, 

конвертов, 

телеграмм. 

Письмо, 

телеграмма

, почтовый 

перевод, 

заказное 

письмо, 

ценное 

письмо, 

адрес, 

отправи-

тель, 

адресат. 

 Коррекция памяти 

и внимания при 

заполнении адреса 

на конверте, 

открытке. 

Почта 

 Виды писем.    Таблицы, 

картинки, 

Конверт, 

заказное 

Пр.р. 

Написание 

Активизация 

мыслительных 
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конверты, 

разные виды 

писем. 

письмо, 

ценное 

письмо, 

содержание

. 

адреса и 

индекса на 

конверте 

процессов на 

основе упражнений 

в запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного 

словаря.  

30 Порядок 

отправления писем 

различных видов, 

стоимость 

пересылки. 

1   Таблица, 

картинки, 

образцы 

различных 

писем. 

Тариф, 

уведомле-

ние. 

 Совершенствовани

е памяти и 

внимания на основе 

запоминания 

последовательност

и отправления 

различных видов 

писем.  

 

 Заполнение 

телеграфных 

бланков. 

Телеграммы. 

   Таблицы, 

картинки, 

бланки 

телеграмм, 

образцы 

заполнения. 

Таблицы, 

картинки, 

бланки 

телеграмм, 

образцы 

заполнения

. 

Пр.р. 

составлен

ие 

телеграмм

ы 

Коррекция памяти  

и внимания при 

написании 

телеграммы, 

заполнении адреса, 

подсчете 

стоимости. 

 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 3  часов. 

31 Медицинские 

учреждения, их 

назначение 

1   Таблицы, 

картинки 

Больница, 

поликли-

ника, 

медпункт, 

травмо-

пункт, 

диспансер, 

аптека. 

 Активизация 

мыслительных 

процессов на 

основе упражнений 

в запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

Организация 

медицинской 

помощи  
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понятийного 

словаря.  

 Работники 

медицинских 

учреждений 

   Врач, медсестра, 

санитарка, 

терапевт, 

хирург, педиатр, 

стоматолог 

Врач, 

медсестра, 

санитарка, 

терапевт, 

хирург, 

педиатр, 

стоматолог 

 Развитие 

диалогической на 

основе упражнений 

в ведении 

разговора с врачом. 

Пополнение 

понятийного 

словаря. 

 

32 Виды медицинской 

помощи.  

1   Таблица, 

картинки. 

Врач, 

рецепт, 

регистра-

тура, 

анализы, 

справка, 

листок 

нетрудо-

способ-

ности.  

 Развитие памяти и 

внимания  при 

подборе видов 

доврачебной 

помощи в 

зависимости от 

ситуации. Развитие 

речи на основе 

составления 

вопросов при 

разговоре по 

телефону 

 

 Вызов «скорой 

помощи» и врача на 

дом 

   Таблицы, 

картинки. 

Регистра-

тура, 

карточка, 

врач, 

амбулатор-

ный прием, 

анализы, 

лаборато-

рия, 

госпитали-

зация. 

 Развитие речи на 

основе составления 

вопросов, которые 

нужно задать 

врачу, умении 

вызвать врача, 

машину «скорой 

помощи» 
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33 Экскурсия в аптеку 1   Информационны

й стенд 

фармацевт, 

рецепт, 

провизор 

Экскурсия 

в аптеку 

Активизация 

мыслительных 

процессов на 

основе упражнений 

в запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного 

словаря.  

Аптеки нашего 

села 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ - 1часа. 

34 Дошкольные 

учреждения, их 

назначение 

1   Картинки. Ясли, 

детский сад, 

воспита-

тель, 

помощник 

воспита-

теля, няня, 

методист. 

 Активизация 

мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в 

запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного словаря.  

Детски сады  

 Школьные 

учреждения, их 

назначение 

   Картинки Школа, 

гимназия, 

колледж, 

лицей  

 Активизация 

мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в 

запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного словаря.  

Школы нашего  

. 

 Учреждения 

дополнительного 

образования     

1   Картинки Культура, 

хоровая 

студия, 

Экскурси

я в Дом 

культуры. 

Активизация 

мыслительных 

процессов на основе 

. 
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хореогра-

фия, музыка, 

пение, 

эстетичес-

кое 

воспитание. 

упражнений в 

запоминании, 

различении, 

классификации. 

Пополнение 

понятийного словаря.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИКА 

Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи разработана для обучающегося 6  класса. На основании заключения ТПМПК 

обучающийся признан ребенком с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа педагога-психолога, направленная на коррекцию и развитие компетенций 

коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения, 

помощь в адаптации к условиям школьной среды, развитие функций программирования и 

контроля. Работа учителя-логопеда, направленная на коррекцию нарушений письменной речи. 

Работа социального педагога, направленная на координацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Уровень познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного развития 

ребенка отстает в соотношении с возрастными нормами развития. За данный период обучения 

показал средний уровень усвоения учебного материала. Воспринимает учебную инструкцию, 

может работать по ней самостоятельно, частично требуется индивидуальная помощь со стороны 

учителя, не всегда может высказать свое суждение, делать простой логический вывод. Причинно-

следственные связи устанавливает по наводящим вопросам. Мальчик испытывает трудности в 

переходе с устных форм работ на письменные. Способность к волевому усилию снижена, может 

не довести начатое дело до конца. В конце рабочего дня наблюдается сниженная активность 

внимания, утомляемость влияет на снижение концентрации внимания. Самостоятельно применить 

изученный материал не может. 

 Адаптированная образовательная программа по предмету «Ритмика» составлена для 

учащихся с ОВЗ в соответствии: 

-ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

-ФГОС НОО, утвержденного приказом №373 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. 

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета «Ритмика», 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования 

к организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципами 

коррекционной педагогики. При разработке адаптированной рабочей программы учитывались 

специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные разными недостатками: 

• формирование высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов); 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности; 

• трудности произвольной саморегуляции; 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка; 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той 

или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом; 

• формирования самоконтроля; 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка. 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие 

для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных способностей учащихся через 

овладение основами музыкально-ритмической культуры. 

Основными задачами предмета являются: 

• приобщение к музыке; 

• развитие музыкально-ритмических способностей; 

• развитие физических данных, координации, ориентировки в пространстве; 

• активизация творческих способностей; 

• психологическое раскрепощение; 

• формирование умений соотносить движение с музыкой; 

• приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ 

хореографического и музыкального искусства; 
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• обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков; 

• развитие художественного вкуса, фантазии; 

• воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 

Цель коррекционно-развивающей работы предполагает коррекцию и развитие пробелов в 

знаниях. Эта цель ориентирована на активизацию тех психических функций, которые будут 

максимально задействованы на уроке. 

Коррекционные задачи: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2.Общая характеристика учебного предмета « Ритмика». 

Содержание программы «Ритмика» Н.А. Цыпиной направлено на обеспечение двигательных 

потребностей детей, на развитие их моторики, координации движений, ориентировки в 

пространстве, на улучшение эмоционального состояния. Характерные для детей с ОВЗ 

особенности нервно - психического развития, поведения и личностных реакций, эмоционально 

- волевая незрелость хорошо поддаются коррекции на уроках ритмики. Специфические 

средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, преодолению отклонений в психическом и 

физическом развитии. 

З.Место предмета в учебном плане. 

Данная программа по ритмике предназначена для 5-6 классов , рассчитана на 34 часа за 

учебный год и содержит 3 раздела: «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Импровизация 

движений на музыкальные темпы, игры под музыку»; «Народные пляски и современные 

танцевальные движения». 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Ритмика - это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм и 

гармонично развивают тело. 

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно 

- творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. 

Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой 

личности. 

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и расслабление. 

К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно 

сказывается потом на других уроках. 

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя 

друг друга. Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое 

занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять и выполнять движения, вовремя 

включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру 

музыки. Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. Бесспорно, также их воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. 

Занятия ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия перед 

товарищами, приобретают способность к сценическому действию под музыку. Особенно 

хочется отметить ценность народных плясок и танцев. Они приобщают детей к народной 

культуре. Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В них дети учатся внимательно относиться к партнёру, 

находить с ним общий ритм движения. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

Личностные результаты 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; способность к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация 

творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; 

позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты  
Обучающийся с ОВЗ научится: 

 регулятивные 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Получит возможность научиться  

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели познавательные 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы и бега  

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы и бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; коммуникативные 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

Получит возможность научиться 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

✓умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных музыкально-
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творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. 

 Четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

 

 

Содержание учебного предмета.  

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

учащихся. 

Занятия ритмикой способствуют формированию положительных качеств личности, создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения детей. При этом формирование 

и отработка основных двигательных навыков, как и овладение, основными музыкальными 

понятиями и умениями, осуществляется также на занятиях физкультурой и музыкой. 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 

• Ходьба, бег, подскоки, прыжки под музыку. 

• Передача в движении шагом различного характера музыки, ритмичного темпа, 

различной силы звучания. 

• Перестроения в соответствии с изменением звучания музыки (ходьба, бег) друг за 

другом, по одному, врассыпную, построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг... 

• Пространственные музыкальные упражнения: повороты на месте, продвижения на 

носках, пятках, с прыжком; шаг (подскоки) на месте, вокруг себя, вправо, влево. 

• Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений (приседания, 

полуприседания, наклоны вперед, вправо, влево, назад, галоп...) 

• Игры, эстафеты, упражнения с предметами: мячом, обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой. Прыжки и шаги под музыку через скакалку, палку. Бег 

между кеглями. 

• Ритмические упражнения с детскими звучащими предметами 

Знакомство с звучащими инструментами и их возможностями. 

• Исполнение простых ритмических рисунков на детских звучащих предметах. 

• Выделение сильных долей в музыкальных произведениях. 

• Исполнение музыкальных фраз. 

3. Импровизация движений на музыкальные темпы, игры под музыку 

Свободное естественное движение под четко ритмическую музыку. Изменение 

направления и формы движения в соответствии с изменением темпа или громкости звучания 

музыки. 

• Простейшие подражательные движения под музыку (мышки, лисы, кошки, медведя, 

полёт птички, деревья под ветром, цветка и т.д.)., инсценировка детских песен. 

• Народные пляски и современные танцевальные движения 

Элементы танца, простые танцевальные шаги: с носка на пятку, на полупальцах, с 

высоким поднятием бедра, на пятках, топающие на всей ступне, приставной шаг, галопы, 

шаг «польки», в сторону, вперед. 

• Простые танцевальные движения (притопы, кружение через правое плечо с поднятыми 

руками, кружение парами, поклоны - на месте и с движениями) 

• Групповые движения: «Звездочка», «Окошко», кружение парами, смена партнеров, 

цепочка, ручеек, свеча, закрутки. Положение рук в парных и групповых движениях. 

• Элементы русского танца. Положения рук в танце, Ходы (девичий и мужской); 

навыки обращения с платком. Простые русские движения: присядка, простая 

«Веревочка», «Припадание». 
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Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки эффективности разработанной программы по коррекционному курсу 

«Ритмика» с обучающимися с задержкой психического развития можно использовать 

мониторинг, отражающий динамику состояния обучающихся: 

1. Численность/процент выявленных обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, своевременно получивших коррекционною развивающую помощь. 

2. Уменьшение степени выраженности нарушения в развитии познавательных процессов 

и эмоционально-волевой сферы, его поведенческих последствий, появления вторичных 

отклонений в развитии обучающихся. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала реализации коррекционной 

работы с обучающимся с задержкой психического развития и после ее окончания. Критерием 

эффективности будет служить положительная динамика в развитии познавательных процессов и 

двигательной сферы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый контроль (входная диагностика), позволяющий определить исходный 

уровень развития двигательной активности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

• Текущий контроль (контрольная диагностика): 

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий определить промежуточный уровень 

развития двигательной активности обучающихся. 

Итоговый контроль (итоговая диагностика), позволяющий определить итоговый уровень развития 

двигательной активности обучающихся. 

Содержательный контроль и оценка результатов развития обучающихся задержкой психического 

развития предусматривает выявление индивидуальной динамики развития познавательных 

процессов и двигательной сферы и не допускает сравнения одного ребенка с другими детьми. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при выполнении 

заданий; 

• поведение обучающихся на занятиях (живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий); 

• результаты выполнения заданий и упражнений, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Основные 

элементы 

Коррекцион 

работа 

1. Подготовительные  упр-я. 

Т/безопасности на уроках 

ритмика 

1ч.  Полет птиц: плавные движения рук, ходьба на 

носочках «клином». Змейка по диагонали. 

Простой спокойный шаг. 

Развитие координации, 

определение мышечеого 

тонуса 

2. Подготовительные упражнения. 

Основные виды движения 

1ч.  Вращение вокруг себя на носочках (кружение в 

воздухе листьев), свободное вращение по залу, 

плавные движения рук, легкое приседание с 

опусканием головы и рук. 

Развитие пластики, 

умения действовать по  

представленному плану 

3. Танцевальная    фантазия 
Темп в музыке 

1ч.  Игра «Море волнуется». Развитие творческих 

способностей  детей, 

мышления, фантазии. 

4. Разминка 

Темп в музыке 

1ч.  Игра «Замри». Развитие воображения, 

внимания. 

5. Движения с гимнастическими 

палками «Моя осанка». 

 

1ч. 

 Упражнения с палками в сочетании с речевым 

текстом. 

Игра «Повтори за мной». 

Синхронизация, 

координация. 

Укрепление мышц рук. 

Развитие чувства такта. 

6. Игра. «Успей повторить». 1ч.  Ноги на ширине плеч - поворот и наклоны с 

палками   Игра «Самый ловкий». 

Укрепление 

координации ног 

Профилактика 

плоскостопия. 

7. Ритмический 

рисунок 

1ч.  Игра «Ты мне - я тебе». Вырабатывание умения 

наблюдать и анализировать. 

Развитие внимания и памяти 
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8. Длительности в ритмическом 

рисунке. Танец «Утята» 
1ч.  Делай как я, повтор движений за ведущим. Развивать корпуса, умение 

ориентироваться в  

пространстве 

9. Динамика в музыке. Этюд «Аист». 1ч.  Образование круга, внутренний круг и 

внешний, переплетение рук «корзиночка», шаг 

«припадание», переплетение рук за спиной. 

Развитие воображения и 

импровизации. 

 

 

10. Форма в музыкальном 

произведении. 

1ч.  Построение в две линии, простой или 

переменный шаг, смена линий местами 

(проходят сквозь линии правым или левым 

плечом). 

Укрепление плавности, умение 

работать коллективно 
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КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ 

Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи разработана для обучающегося 6  класса. На основании заключения ТПМПК 

обучающийся признан ребенком с ограниченными возможностями здоровья, рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа педагога-психолога, направленная на коррекцию и развитие компетенций 

коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения, 

помощь в адаптации к условиям школьной среды, развитие функций программирования и 

контроля. Работа учителя-логопеда, направленная на коррекцию нарушений письменной речи. 

Работа социального педагога, направленная на координацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

Уровень познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного развития 

ребенка отстает в соотношении с возрастными нормами развития. За данный период обучения 

показал средний уровень усвоения учебного материала. Воспринимает учебную инструкцию, 

может работать по ней самостоятельно, частично требуется индивидуальная помощь со стороны 

учителя, не всегда может высказать свое суждение, делать простой логический вывод. Причинно-

следственные связи устанавливает по наводящим вопросам. Мальчик испытывает трудности в 

переходе с устных форм работ на письменные. Способность к волевому усилию снижена, может 

не довести начатое дело до конца. В конце рабочего дня наблюдается сниженная активность 

внимания, утомляемость влияет на снижение концентрации внимания. Самостоятельно применить 

изученный материал не может. 

Программа «Коррекция дисграфии смешанного вида»   создана с учетом требований: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897); 

- постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- письма Министерства просвещения РФ от 14.08.2020г. № ВБ-1612/07 «О программах 

основного общего образования»; 

- распоряжения Министерства просвещения РФ от 06 августа 2020г. № Р–75 об 

утверждении примерного Положения об оказании  логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих    образовательную деятельность; 

- приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1042 от 

08.08.2014г. «Об утверждении примерных учебных планов образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-

http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских  организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

- инструктивного письма Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- «Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» А.В. Ястребовой, Т.П.Бессоновой, 1996г; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

            - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Программа  логопедических занятий  разработана на основе авторской программы 

Мазановой Е.В., рекомендованной кафедрой логопедии ИКП СГП и экспертным советом 

Министерства образования и науки г. Самары (Мазанова Е.В. Школьный логопункт. 

Документация, планирование и организация коррекционной работы: методическое пособие для 

учителей-логопедов. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.). 

  Общая характеристика коррекционного курса 

Программа построена с учетом  классификации дисграфии, в основе которой  лежит 

несформированность определенных операций процесса письма, разработанной кафедрой ЛГПИ 

(РГПУ)  им. Герцена: 

— артикуляторно-акустическая; 

—дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания (фонематическая); 

— дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза; 

— аграмматическая;  

— оптическая. 

В основе данной классификации лежит несформированность определенных операций 

процесса письма. 

Современная психология рассматривает письмо как сложную форму речевой деятельности. 

Письмо является психическим процессом, включающим в свою структуру как вербальные, так и 

невербальные формы психической деятельности - внимание, зрительное, акустическое и 

пространственное восприятие, тонкую моторику рук, предметные действия и др. Поэтому  

расстройство письма носит системный характер, т.е. нарушается как целостная система, 

целостный психический процесс.     

Содержание программы имеет коррекционно-развивающую направленность, 

предусматривающую преодоление нарушений в развитии письменной речи обучающихся, 

выявленных в результате всестороннего логопедического обследования,  и учитывает 

рекомендации ТПМПК Октябрьского района.  

  Логопедическая работа по коррекции дисграфии строится по определенному плану, 

который учитывает механизм нарушений и их соответствие какой-либо форме дисграфии,  и 

проводится на разных уровнях единиц речи.  

Диагностика письменной речи обучающихся  показывает, что ошибки, встречающиеся в 

письменных работах, сложно отнести к какому-либо одному   виду   дисграфии  (по 

классификации  Р.И. Лалаевой), поэтому уместно говорить о   смешанном виде дисграфии 

(например, дисграфия на почве несформированности языкового анализа и синтеза и 

аграмматическая с элементами акустической и оптической дисграфии). В связи с этим при 

разработке данной программы были внесены изменения в авторскую программу Мазановой Е.В., 

предусматривающую планирование работы по каждому виду дисграфии отдельно. Эти изменения 

предполагают коррекцию   нескольких  видов нарушения письма (дисграфий), встречающихся у 

обучающихся, что придает  программе  комплексный характер. 

Особенности  письменной речи  обучающихся 

 По результатам  всестороннего обследования процессов устной и письменной речи  у 

обучающихся  были выявлены следующие формы нарушений: 

№ Фамилия, Специфические ошибки Логопедическое заключение 
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п\п имя письма 

1  Ь- разделительный (июнья, 

кастрюлья), падежные окончания (с 

небо), безударные гласные, 

согласование слов 

Недостаточная 

сформированность средств 

русского языка, нарушение 

письма у ребенка с 

билингвизмом. ФНР. 

Элементы аграмматической и 

фонематической дисграфии  

2  Вставка букв (в конеце), перенос 

слов (пе-стрела, души-стых), 

согласование слов (глядела 

солнышко) 

Элементы аграмматической 

дисграфии и дисграфии на 

почве недоразвития 

языкового анализа и синтеза 

 Выявленные ошибки соответствуют следующим видам нарушений письма: 

Акустическая (фонематическая) дисграфия (дисграфия на почве нарушения фонемного 

распознавания) в своей основе чаще всего имеет нарушение слуховой дифференциации звуков 

речи. При этой форме дисграфии, в отличие от предыдущей, нет нарушений произношения тех 

звуков речи, которые неправильно обозначаются на письме. 

Акустическая дисграфия проявляется в работах ребенка в виде замен букв, соответствующих 

фонетически близким звукам. Чаще всего на письме наблюдаются замены букв, обозначающих 

следующие звуки: 

— свистящие — шипящие (с-ш, з-ж), 

— звонкие — глухие (б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш), 

— твердые — мягкие, особенно смычные, аффрикаты и их компоненты, входящие в состав (ч-т', 

ч-щ, ч-ш, ц-т, с-ц). 

Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме 

мягким знаком или гласными второго ряда вследствие нарушения слуховых дифференцировок, а 

также сложности обозначения на письме («писмо» — «письмо», «мач» — «мяч», «восла» — 

«весла»). 

Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, особенно акустически 

и артикуляторно сходных звуков (о-у, е-ю). 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, проявляется в ошибочном 

делении предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки и буквы. 

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в нарушениях структуры 

предложения и слова. Это может быть: 

— слитное написание двух самостоятельных слов («пит дрова» — «пилит дрова»), служебного и 

самостоятельного, особенно предлогов и существительных («уворот» — «у ворот»); 

— сочетание слияний двух самостоятельных слов и служебного с самостоятельным («умамы 

краякофта» — «у мамы красная кофта»); 

— раздельное написание частей слова («со чинила» — «сочинила»). 

Наиболее сложной формой языкового анализа и синтеза является фонематический анализ слов, 

вследствие чего на письме появляются искажения звуко-слоговой структуры слова. Это может 

быть: 

— пропуск гласного, («крова» — «корова»), или согласного, особенно при стечении («ратет» — 

«растет», «мика» — «мишка», «лит» — «лист»); 

— добавление гласного («палаток» — платок»); 

— перестановка букв («коно» — окно»); 

— пропуски, перестановки, вставки. слогов («кова» — «корова», «палота» — «лопата», 

«листиточек» — «листочек»). 

Аграмматическая дисграфия обусловлена недоразвитием грамматического строя речи — 

морфологических, синтаксических обобщений. Эта форма дисграфии проявляется на письме в 
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аграмматизмах на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной 

частью единого симптомокомплекса лексико-грамматического недоразвития.   

Обучающийся затрудняется в установлении логических и языковых связей между предложениями. 

Последовательность предложений не всегда соответствует последовательности описываемых 

событий, нарушаются смысловые и грамматические связи между предложениями. 

Аграмматизмы на письме проявляются: 

— в искажении морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов, флексий 

(«налететь» — «влететь», «котенка» — «котята», «много стулов» — «много стульев»); 

— в нарушении предложно-падежных конструкций («на столом» — «на столе», «в кухня» — «в 

кухне»); 

— в нарушении согласования («пять деревы» — «пять деревьев»). 

При этой форме дисграфии наблюдаются трудности конструирования сложных по структуре 

предложений, пропуски членов предложений, нарушение последовательности слов в 

предложении.   

Цель программы 

Коррекция   процессов  письменной речи и неречевых   процессов у обучающихся  5 класса,  

мешающих успешному освоению школьной программы по русскому языку. 

Задачи  обучения: 
          — развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового, зрительного, 

кинестетического; 

— развитие     познавательных     процессов:     слухового  внимания, зрительного  восприятия и  

внимания,   слуховой   памяти,    зрительной   памяти,  логического мышления; 

— развитие фонематического восприятия; 

— развитие  навыков фонематического, слогового и языкового анализа и синтеза; 

— развитие представлений о различных типах связи  в предложениях; 

— развитие пространственно-временной ориентации; 

— развитие зрительного и слухового восприятия; 

— развитие лексического запаса и связной речи; 

— развитие процессов чтения и письма. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Школьники рассматриваемой группы имеют отклонения не только в звукопроизношении, 

но и в дифференциации звуков. Эти дети испытывают затруднения  в восприятии на слух близких 

звуков, определении их акустического (например: звонкие и глухие звуки) и артикуляционного 

(например: свистящие-шипящие звуки) сходства и различия, не учитывают смысло-

различительного значения этих звуков в словах (например: бочка - почка, басня - башня). Все это 

осложняет формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова. 

Такой уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками 

анализа и синтеза звуковою состава слова и нередко служит причиной появления вторичного (по 

отношению к устной форме речи) дефекта, проявляющегося в  специфических нарушениях чтения 

и письма.   

Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей возможны ошибки в 

употреблении слов,  смешение по смыслу,  акустическому свойству и пр. Грамматический строй 

может быть в пределах нормы. Возможны  аграмматизмы в предложениях  со сложными 

синтаксическими конструкциями. 

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. 
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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 др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями нерезко выраженного речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения звуков, незначительное сужение словарного запаса и неустойчивое использование 

сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования и реализации 

развернутых монологических высказываний, отдельные неустойчивые специфические ошибки при 

чтении и на письме. 

У детей отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой 

коммуникации). 

Дети, 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 детей с заиканием, проявляющимся в запинках судорожного 

характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее эффективность в 

отдельных ситуациях общения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

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

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 

и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы 

- 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; 

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

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями.   
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Методы, приемы и особенности организации обучения 
Методы логопедического воздействия, применяемые в коррекционной работе, и 

продолжительность обучения зависят от механизмов, которые лежат в основе нарушения речи, и 

компенсаторных возможностей   обучающегося. К таким методам относятся практический 

(упражнение, игра, моделирование), наглядный (наблюдение, рассматривание картин, рисунков, 

показ образца задания, способа действия), словесный (рассказ, беседа, чтение). В процессе 

логопедического воздействия используются словесные приемы: показ образца речи, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка. 

Коррекционное воздействие строится с опорой на  ИКТ, здоровьесберегающую 

технологию, что продиктовано  индивидуальными психофизическими особенностями 

обучающихся-логопатов, технологию корригирующего и развивающего обучения, целью которой 

является научить ребенка  использовать полученные знания в самостоятельной речи, в 

письменных работах.     

Формы организации деятельности  обучающихся 
объясняются спецификой предмета:   индивидуальная, парная. 

Межпредметные связи 

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка русскому языку. Взаимосвязь 

коррекционного и обучающего процессов способствует успешному усвоению учащейся правил 

грамматики. Логопедические занятия  строятся с учетом содержания учебных программ по 

русскому языку, индивидуальных особенностей обучающихся и специфики речевого дефекта.  

Курс коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по всем разделам русского 

языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию речи). 

При подборе лексического материала учитывается знание таких понятий как «часть речи», 

«грамматические формы рода, числа, падежа» и т.д. Кроме того, обучающиеся работают с 

различными по цели высказывания предложениями; закрепляют знания о строении и основных 

признаках текста,  морфологическом строении слова. Подбор лексического материала 

соответствует программным требованиям по русскому языку, предъявляемым к 

общеобразовательной школе. 

Критерии оценивания различных видов работ и формы контроля 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий.  

Предусмотрено два мониторинга (в сентябре и мае), позволяющих оценить состояние 

сформированности письменной речи и чтения обучающихся и динамику коррекционного 

воздействия.   

Место коррекционного курса в учебном  плане 

Программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области индивидуальных 

учебных планов  АОО ООО для обучающихся с ТНР.       

Количество часов, на которое рассчитана коррекционная  программа, составляет 68  

часов в год, 2  часа в неделю. Занятия проводятся с 16 сентября  по 15 мая.   

Продолжительность  занятия   30-40 минут.  

Ожидаемые результаты: 

 ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

 ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения и 

сочинения с использованием оппозиционных звуков; 

 ученик, с достаточным уровнем речевого развития для  освоения  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

 1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

             2) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 
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Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

       1) владение разными видами речевой деятельности (аудирование и чтение); 

       2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

       3) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации,  ресурсы Интернета,  словари; 

       4) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

       5) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст; 

  6) способность  излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

       7) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;        

       8) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

      9) способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их.  

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

  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 использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 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 др.). 

Предметные результаты   соответствуют ПООП ООО:   

 Русский язык  (выпускник).   

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 
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2)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь,   типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки; 

4) овладение основными  нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

5)  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

К концу обучения обучающиеся должны: 

знать: 

- и понимать значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов; 

- признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня); 

- состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

- правописание суффиксов и приставок; 

- части речи; 

- как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числительным; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

- виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

уметь: 

- распознавать части речи и их основные признаки; 

- изменять слова по числам, родам и падежам; 

- определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

- производить разбор слова по составу; 

- различать понятия словоизменение и словообразование; 

- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

-устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между предложениями в 

тексте; 

- устанавливать связи между частями сложного предложения; 

- составлять и анализировать сложное предложение; 

- образовывать новые слова при помощи суффиксов и приставок; 

- владеть достаточно развитой речью для усвоения учебной программы на минимальном базовом 

уровне; 

- обобщать и классифицировать понятия. 

- дифференцировать оппозиционные звуки; 

- не допускать часто повторяющихся ошибок в образовании и согласовании существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже с ориентацией на их окончание. 

- составлять словосочетания, предложения, тексты на заданную тему как с опорой на слова, 

картинки, так и без нее.  

 - восстанавливать деформированные предложения и текст.  

            Учебно-тематический план логопедических занятий    68 часов 

№ Тема Количество 

часов 

Теоретические  

занятия 

Проверочные 

работы 

Итоговый 

контроль  

1 Обследование устной и 

письменной речи 

4 4   

2 Развитие неречевых 

процессов 

4 4   
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3 Единицы речи 4 4   

4 Гласные звуки и буквы 6 5 1   

5 Буква Ь 6 5 1    

6 Согласные звуки и 

буквы 

6  5   1  

7 Предлоги 7 6 1   

8 Развитие навыков   

согласования. 

9 8 1    

9 Развитие навыков     

словообразования 

8 7 1  

10 Предложение  5 5   

11 Текст 5 5   

12 Мониторинг итогов 

коррекционной работы 

4 4  1 

ИТОГО 68 61 6 1 

Содержание программы  (34ч.) 

1. Обследование устной и письменной речи – 4ч. 

Исследование  сформированности процессов  устной и письменной речи. 

2.  Развитие неречевых процессов – 4 ч. 

Временные понятия: год, месяц, день недели, сутки, вчера, сегодня, завтра. Развитие 

пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... Расширение объема 

зрительной памяти и восприятия. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

-  умение различать, называть и сравнивать основные цвета и оттенки, геометрические фигуры; 

- умение пользоваться временными и пространственными терминами и понятиями. 

3. Единицы речи  - 4 ч. Звуки и буквы. Слог и слово. Предложение. Текст.   

Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль гласных звуков. Границы предложения. 

Развитие слухового, фонематического  восприятия,   звукобуквенного анализа и синтеза. Развитие 

слогового анализа и синтеза слов.   

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

-  умение пользоваться терминами: звук, буква, слог, слово, предложение, текст; 

-  различие звука и буквы, слога, слова, предложения, текста; 

- отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

-  умение производить звукобуквенный и слоговой анализ и синтез сложных слов.   

4. Гласные звуки и буквы –6 ч. Гласные 1 и 2 ряда  и буквы их обозначающие: а-я, о-ё, у-ю, ы-и. 

Обозначение мягкости согласных гласными буквами. Дифференциация       гласных звуков. 

Безударные гласные. 

Образование гласных звуков 1 и 2 ряда. Твердые и мягкие согласные. Выбор гласных  букв для 

обозначения мягкости согласных на письме. Дифференциация   гласных  звуков и букв их 

обозначающих в разных единицах речи.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- различие гласных и согласных звуков; 

- различие твердых и мягких   согласных  звуков; 

- различие акустически близких  гласных звуков  в устной  и  письменной  речи; 

- способ образования гласных 2 ряда;  

- обозначение  гласных, твердых и мягких согласных на письме. 

5. Буква Ь – 6 ч. Обозначение мягкости согласных  буквой Ь. Ь – разделительный. 

Дифференциация функций Ь. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация Ь  - показателя мягкости и Ь – разделительного. Звукослоговой анализ слов с Ь. 

Перенос слов с Ь. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

- различие твердых и мягких   согласных  звуков; 

-определение  количества звуков и слогов в словах с Ь; 

- умение обозначать мягкость согласных с помощью Ь; 

- умение использовать Ь в функции разделительного; 

- умение переносить слова, содержащие Ь. 

6. Согласные звуки и буквы – 6 ч. Акустически и артикуляционно сходные согласные звуки и 

буквы, их обозначающие:   ш-щ’, ч’-щ’. Развитие фонематических процессов, слухового 

восприятия, слого-звукового анализа и синтеза слов.   Сравнительная характеристика графем.   

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- дифференциация артикуляционно и акустически близких звуков и букв, их обозначающих;  

- умение производить звукобуквенный и слоговой анализ слов, языковой анализ и синтез 

предложений;   

- умение находить в слове орфограмму и подбирать проверочное слово; 

- умение давать сравнительную характеристику парным согласным. 

7. Предлоги – 7 ч. Правописание предлогов с другими словами. Развитие временно-

пространственных представлений. Выбор нужного предлога. Развитие языкового анализа и 

синтеза предложений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

- правописание предлогов; 

- подбор семантически подходящего  предлога; 

- определение количества и порядка слов в предложениях. 

8. Развитие навыков  согласования – 9 ч. Практическое употребление  различных частей речи в 

форме единственного и множественного числа в косвенных падежах. Согласование частей речи в 

роде,  числе и падеже.   

Обогащение словаря признаков, действий и предметного словаря. Преодоление аграмматизма в 

устной речи. Развитие внимания к слову, мышления и восприятия. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

- выделение  словосочетаний из предложений; 

- изменение слов и словосочетаний  по числам, родам и   падежам; 

- определение  рода  и числа   существительных,  прилагательных, местоимений, причастий, 

числительных. 

- умение устанавливать связь слов в предложении; 

9. Развитие навыков словообразования – 8 ч.  

Слово. Корень слова. Однокоренные слова. Образование слов при помощи приставок. 

Образование слов при помощи суффиксов. Образование слов при помощи приставок и суффиксов. 

Морфологический состав слова.  

Развитие временных и пространственных представлений, слухового внимания, языкового анализа 

и синтеза. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

    - правописание  приставок, суффиксов; 

    - состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

    - разбор слова по составу. 

10. Предложение – 5 ч.  

Предложение. Состав предложения. Построение  сложных предложений.  Постановка вопроса к 

отдельным словам в предложении. Установление в сложных  предложениях причинно-

следственных связей. Деформированные предложения. Преодоление устного и письменного 

аграмматизма.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

      - умение устанавливать порядок и связь слов в предложении; 

      - выделение  словосочетаний из предложений; 
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      - выделение главных и второстепенных членов предложения; 

      - дифференциация понятий: предложение-словосочетание-текст. 

11. Текст – 5 ч.  
Признаки текста. Виды текстов. Смысловые связи между предложениями и частями текста. 

Деформированный текст. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

     - умение устанавливать порядок и связь   предложений в тексте; 

     - выделение частей текста; 

     - распознавание видов текста. 

12. Мониторинг итогов коррекционной работы – 4ч.  
Исследование состояния устной и письменной речи. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методический комплекс 

         Для реализации программы используются следующие методические пособия и разработки:  

     для учителя-логопеда: 

1. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. М.: ТЦ Сфера, 

2007.  

2. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте: Пособие для логопеда.- М.: Просвещение, 1991. 

3. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. Тетрадь для логопедических занятий №1. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1999. 

4. Козырева Л.М. Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий. - 

Ярославль: «Академия развития: Академия Холдинг», 2001. 

5. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для логопедических 

занятий. - Ярославль: «Академия развития: Академия Холдинг», 2004. 

6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. –М: Владос, 2004. 

7. Мазанова Е.В. Логопедия.  Аграмматическая форма дисграфии: Комплект тетрадей по 

коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №4. 

–М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К.: «Дом печати – ВЯТКА», 2004.  

8. Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза, 

и аграмматическая дисграфия: Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии. Тетрадь №3. –М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

9. Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза: 

Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. Тетрадь №1. –М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. 

10. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организация    

коррекционной работы: методическое пособие для учителей- логопедов. — М.:  Издательство 

ГНОМ и Д, 2009. 

2.Сменное оформление кабинета 

1. Стандартные таблицы прописных и заглавных букв. 

3. Пособия для развития фонематических  процессов 

1. Пособия, печатные   издания, настольно-печатные   игры,   раздаточный  и   демонстрационный  

материал для работы над звуко-слоговой структурой  слова и его  звуконаполняемостью. 

4. Материал для работы над внеречевыми процессами 
1.Игры и игрушки для развития: 

        - мелкой моторики; 

        - внимания; 

        - памяти; 

        - ориентировки в пространстве. 

5. Материал для работы над словарем 

1. Предметные и сюжетные картинки, карточки: 
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         - времена года; 

         - обобщающие понятия; 

         - профессии людей; 

         - детеныши диких и домашних животных; 

         - название частей целого предмета. 

6. Материал для работы над грамматическим строем 

        - предметные и сюжетные картинки; 

        - серии сюжетов: 

        - индивидуальные карточки с речевым материалом. 

7. Материал для обучения грамоте 

    - касса букв;  

    - демонстрационный и индивидуальный раздаточный  материал для   усвоения звуко-   

      слогового анализа; 

    - демонстрационный материал для усвоения букв; 

   -  пособия, игры для обучения грамоте. 

8.Компьютерное обеспечение 

1. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» 

2.  Слайд-презентации для коррекции дисграфии: 

     1) Акустическая (фонематическая) дисграфия: 

- «Гласные звуки и буквы»; 

- «Гласные 1 и 2 ряда»; 

- «Ь знак»; 

- «Ь знак разделительный»; 

- «Звуки и буквы «а» - «я»; 

- «Звуки и буквы «о» - «ё»; 

- «Звуки и буквы «ы» - «и»; 

- «Звуки и буквы «у» - «ю»; 

 

- «Согласные звуки и буквы»; 

- «Звуки и буквы «ш» - «щ»; 

    2) Дисграфия, обусловленная несформированностью языкового анализа и синтеза: 

- «АБВГДейка»; 

- «Слоговая структура слов»; 

- «Ребусы», 

- «Языковой анализ и синтез»; 

- «Речевые игры»: «В чем ель?», «5 ос», «Лишние буквы», «Стадо слонов». 
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Приложение 

Содержание приложения: 

Диагностика письменной речи (сентябрь, май) 

Календарно-тематический план  коррекционной работы   

 

Диагностика письменной речи (сентябрь, май) 

Цель: выявить обучающихся с нарушениями письма и определить причины данного нарушения 

Задачи: 

 подготовить дидактический материал для диагностики; 

 провести обследование письменной речи и чтения; 

 провести анализ письменных работ;  

 по результатам обследования составить план коррекционной работы 

 

Тестовая методика экспресс-диагностики письменной речи старших школьников          (5-

9кл)      (по Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной) 

 

Ф., имя ____________________________________ , ________ класс. Дата _____    _____ 

 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

1. Исследование навыков языкового анализа  

Инструкция: Отвечай на мои вопросы. 

Предъявление  Ответы ( н/к года) Баллы  

Сколько слов в предложении «Около дома росла высокая 

берёза»? 

Какое третье слово в этом предложении? 

Сколько слогов в словах «дождь»,  

«аквариум»? 

Какой второй слог в слове «аквариум»? 

Сколько звуков в словах  «дождь», 

«аквариум»?  

Какой четвертый звук в слове «диктант»? 

Сколько согласных звуков в слове «диктант» назови их по 

порядку. 

Какой звук после [Д] в слове «диктант»? 

 _____  

______  

______  

_______ 

_______  

_______  

_______  

_______  

_______ 

_______ 

 

_______ 

_______

_______

_______

_______

_______ 

_______  

_______  

_______  

_______ 

_______  

 

_______ 

___

___

___

___

__  

___ 

__  

__ 

___

___

___

___

__  

___

__  

__ 

  

ИТОГО  в 1 серии: ______   ______ баллов 

Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

 

Инструкция: Напиши под диктовку предложения: (текст диктанта по классам) 

  Ошибки  Баллы  

В саду за высоким забором росли яблони. 

На опушке леса охотник увидел волка. 

Полицейский остановил велосипедиста. 

Маленькие котята целый день возятся и играют друг с другом. 

    

ИТОГО  во 2 серии: ______     ______ баллов 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

 

Речевой материал (начало/ середина  года) Скорость 

чтения 

Правиль 

ность 

чтения 

Понимание 

прочитан

ного 
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 Текст «Неблагодарная ель» (А.Н.Корнев) 

 

 

      

 

ИТОГО  в 3 серии: _______    _____ баллов  

ИТОГО  в 1-3 серии: ______     ______ баллов (макс. – 120 б) 

 

Критерии оценивания 

Серия 1. Исследование навыков языкового анализа. (макс. – 30 б) 

 

3 – правильный ответ; 

2 – самокоррекция; 

1 – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0 – неправильный ответ после стимулирующей помощи. 

Серия 2. Исследование навыков письма. (макс. – 45 б) 

5-9 класс: 

45 - не более 1 орфографической или пунктуационной ошибки; 

30 – 2-3 погрешности не дисграфического характера (орфографического или пунктуационного); 

15 – до 5 орфографических, пунктуационных ошибок, пропуски слов или до 2 дисграфических 

ошибок; 

0 – более 2 дисграфических ошибок или более 5 других. 

 

Серия 3. Исследование навыков чтения. (макс. – 45 б) 

     

Скорость чтения Правильность чтения   Понимание прочитанного 

15- высокая - 120 

и более слов в 

минуту 

10 – средняя - от 

100 до119 слов 

5 –  низкая - 70-99 

слов 

0 – очень низкая - 

69 и мене слов   

 

15- не более 2 ошибок с 

самокоррекцией 

10- 3-4 ошибки на уровне слова  с 

самокоррекцией 

5 – 5- 6 ошибок, большая часть из 

которых замечена и исправлена 

0 –более 6 ошибок на разных 

уровнях 

15 – исчерпывающие ответы на 

вопросы по содержанию 

10-  полный ответ после 

стимулирующей помощи 

5 – неточность или неполнота 

понимания 

 0 –фрагментарность понимания 

прочитанного или полное 

непонимание смысла 

прочитанного. 

 

            IV уровень - 100-80%; 

III уровень  - 79,9-65%; 

II  уровень  - 64,9-45%; 

I   уровень   - 44,95%  и ниже. 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

В МБОУ «Приобская СОШ» образовательная деятельность, организованная на уровне 

основного общего образования, обеспечивает преемственность с образовательной программой 

начального общего образования и опирается на возрастные особенности подросткового 

возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15лет. 

ООП ООО опирается на результаты основной образовательной программы начального 

общего образования, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так ив относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желаниеиумениеучиться,какспособностичеловекаобнаруживать,какихименнознанийиумений 

ему не хватает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения. 

Цель воспитания едина для всех уровней образования – это личностное развитие 

школьников. Личностному развитию школьников будет способствовать создание личностно-

развивающей образовательной среды, открытой для активного взаимодействия участников 

образовательного процесса, способствующей их развитию, выбору, использованию ресурсов, 

достижению целей и жизнестойкости. В нашем понимании выход из догматической средыбудет 

способствовать продуктивному взаимодействию участников образовательного процесса. 

Рассматривая личностно-развивающую образовательную среду с новой конфигурацией, она будет 

характеризоваться следующими показателями: 

1. Активное продуктивноевзаимодействие  (родители – дети – педагоги-социальные партнеры), 

обмен опытом. 

2. Более широкое использование творческих, активных образовательных форм работы. 

3. Возрождение детского самоуправления,  

4. Создание коллектива единомышленников, объединенных одной целью 

5. Внимательное и уважительное отношение к эмоциям, саморегуляции, 

взаимопониманию, использованию эмоций при выстраивании взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса.Создание благоприятного, дружественного, позитивного 

эмоционального климата в организации. 

6. Повышение значимостишкольной среды в системе формирования ценностей обучающихся. 

7. Выстроенные тесные, гармоничные отношения с социальными партнерами, социумом, четкая 

ориентированность образовательных целей на социальный заказ. 

8. Созданы важные условия для социализации детей, развитие волонтерского 

движения. 

9. Подвижная, мобильная и гибкая школьная среда, готовая к инновациям. 

10. Следование целям, четкому плану развития. 

11. Среда, обеспечивающая физическую, психологическую и социальную безопасности. 

12. Скорректированные традиции, концепции педагогической работы, в соответствии с 

проблематикой времени. 



88 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) цельвоспитаниязаключается в личностномразвитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе этих 

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 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –время, потехе – час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение 
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и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимисяопыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим 

собучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к 

окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на 

уровне отдельных классов; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

3.Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково – 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом заключается 
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важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в 

рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся развиваются навыки 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, 

оперативно и качество решать проблемы; воспитывая ценностное отношение к миру. 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности ребенка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя 

1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребенка. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждой четверти по разным 

направлениям деятельности (в каждом учебном кабинете находится экран наблюдений, с 

общими параметрами для каждого учащегося); 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«День здоровья», концерты для мам, пап, бабушек, дедушек и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха 
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3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Класс года», «Самый лучший классный», «Ученик года». 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6.Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

3.3 Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы.  

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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
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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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Самбо Содержание курса – обучение жизненно важному навыку 

самооборона, повышение двигательной активности 

учащихся, обучение основам техники ведения боя и 

широкому кругу двигательных навыков. В ходе занятий 

происходит развитие физических качеств: выносливости, 

быстроты, скорости, силовых и координационных 

движений, формируется осмысленное понимание 

необходимости выстраивания собственного здорового 

образа жизни посредством занятий самбо. 

6 4 

Спортивные 

игры 

Содержание курса - обучение ценностному отношению к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; элементарному представлению о 

взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; представлению о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

5-7 1 

ОФП Содержание курса - здоровьесбережение, 

здоровьеподдержание и здоровьеформирование учащихся 

и содействие всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

7 2 

Баскетбол Баскетбол – один из игровых видов спорта в программах 

физического воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений. Он включён в урочные занятия, широко 

практикуется во внеклассной и внешкольной работе – это 

занятия в спортивной секции по баскетболу, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

(соревнования в общеобразовательном учреждении, на 

уровне  городского округа, товарищеские матчевые 

встречи и т.п.). Чтобы играть в баскетбол, необходимо 

уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко 

прыгать, мгновенно менять направление и скорость 

5-7 3 
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движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

баскетболом улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, 

развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, 

скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в баскетбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного 

отдыха. Широкому распространению баскетбола 

содействует несложное оборудование: баскетбольная  

площадка, баскетбольные щиты и мяч. 

Волейбол Волейбол – один из игровых видов спорта в программах 

физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные 

занятия, широко практикуется во внеклассной и 

внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по 

волейболу, физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия (соревнования в общеобразовательном 

учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи 

и т.п.). 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро 

выполнять двигательные действия, высоко прыгать, 

мгновенно менять направление и скорость движения, 

обладать ловкостью и выносливостью. Занятия 

волейболом улучшают работу сердечнососудистой и 

дыхательной систем, укрепляют костную систему, 

развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом 

способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Развивается двигательная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Игра в волейбол требует от 

занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. 

Развивается чувство ответственности, коллективизма, 

скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в волейбол представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного 

5 3 
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отдыха. Широкому распространению волейбола 

содействует несложное оборудование: небольшая 

площадка, сетка, мяч. 

В программе представлены доступные для обучающихся 

упражнения, способствующие овладению элементами 

техники и тактики игры в волейбол, развитию физических 

способностей. 

 

Оздоровительная 

гимнастика 

Содержание курса – овладение учащимися основами 

лечебной физической культуры, формирование у 

учащихся устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни и выздоровление, формирование первичных знаний 

о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, 

о нормах и соблюдении ортопедического режима, об 

охране своего здоровья. В процессе занятия ЛФК у 

учеников происходит развитие ценностного отношения к 

своему здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности 

5 3 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Второй 

иностранный 

язык 

Содержание курса - реализация личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

деятельностного подхода к обучению иностранному 

языку. Основное назначение предмета "Английский 

язык", «Немецкий язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 

7 2 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

 

Отличительной особенностью курса является 

погружение в цифровой мир финансовых 

взаимоотношений человека и общества, человека и 

государства. В курсе рассматриваются наиболее 

значимые явления в цифровом мире, с которыми 

школьники встретятся или уже встречаются в 

повседневной жизни. Наряду с теоретическими 

знаниями законов финансового мира школьники не 

7 2 
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только получают практический навык построения 

своего финансового бюджета и плана, но и узнают о 

тех подводных камнях, которые могут встречаться на 

их пути. Каждая тема курса сопровождается 

практическими заданиями в виде дебатов или 

выступлений, что развивает у школьников 

критическое мышление и умение аргументировать 

свою позицию, а также помогает им освоить навык 

публичных выступлений 

Шахматы 

 

Шахматная игра служит благоприятным 

условием и методом воспитания способности к 

волевой регуляции поведения. Овладевая способами 

волевой регуляции, обучающиеся приобретают 

устойчивые адаптивные качества личности: 

способность согласовывать свои стремления со 

своими умениями, навыки быстрого принятия 

решений в трудных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы 

стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих обучающихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только 

развивают когнитивные функции школьников, но и 

способствуют достижению комплекса личных и 

метапредметных  результатов.  

5–7 1 

Финансовая 

грамотность 

 

Курс предназначен для изучения теоретического 

материала. Модульный подход к представлению 

материала позволит учащимся освоить все этапы 

исследовательской деятельности и проектной работы: 

от выбора темы и обоснования ее актуальности до 

представления выполненной работы на конференции, 

конкурсе или выставке. В процессе освоения данного 

курса школьники научатся правильно планировать 

свою деятельность, самостоятельно оценивать 

эффективность и результативность работы, 

использовать собственные умения для решения 

практических задач и достижения желаемого 

результата. 

5–7 2 

Кванториум Курс способствует развитию познавательной 

деятельности школьников на основе расширения 

знаний программирования, содержащихся в курсе 

информатики для основной школы, и формирования 

основ научного мировоззрения в процессе выполнения 

практических задач. Ряд практических заданий 

включает работу с программами компьютерных 
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планетариев, а также знакомит учащихся с форматом 

международного тестирования естественно-научной 

грамотности 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Вокальное 

исполнительство 

Основное содержание курса – формирование хоровой 

исполнительской культуры как части общей и 

музыкальной культуры обучающихся, воспитание 

организованности, внимания, естественности в 

момент коллективного исполнительства, навыков 

сценического поведения, заложить первоначальную 

основу творчески, с воображением и фантазией, 

относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном 

пении, развитие навыков эмоционального, 

выразительного пения, эмоционального интеллекта 

5–7 1 

Моя мастерская 

Юная мастерица 

Основная задача курса – дать школьникам первое 

представление о дизайне как художественно-

творческой деятельности человека; сформировать 

простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании (составление рисунков, эскизов, 

чертежей-проектов, макетирование, моделирование и 

т. д.).Практическим результатов курса станет участие 

учащихся в событийном оформлении школы, участие 

в школьных и внешкольных конкурсах дизайнерских 

проектов. Курс способствует формированию у 

учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, 

позволяет приобрести опыт социально полезной 

деятельности 

5–7 1 

Югорский край Программа ориентирована на систематическую 

проектную деятельность школьников, сочетая 

теоретические занятия и экспедиции. Ее основные 

задачи – содействовать формированию у 

обучающихся представлений об историческом 

прошлом и настоящем района, города, страны, о 

личностях, оставивших заметный след в истории 

России; искать и систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые качества, 

навыки самообслуживания, уважения к физическому 

труду; содействовать развитию способности к 

5–7 3 
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поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; воспитывать гуманное отношение к 

окружающей среде; способствовать пробуждению 

интереса и бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основное содержание курса – изучение моральных 

норм и правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. Курс 

способствует усвоению правил поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; раскрывает сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. Обучающиеся научатся приемам и 

правилам ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника 

 

5–9 1 

 

Социальное направление 

 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Юный 

инспектор 

Основное содержание курса – приобретение опыта 

актуализации деятельности в социальном 

пространстве, опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками, 

опыта управления другими людьми и принятия 

ответственности за принятое решение, изучение 

правил дорожного движения. 

5–7 1 

Развитие 

личностного 

Формирование устойчивого позитивного отношения 

к школе; повышение уровня осознаваемости 

5–9 1 
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потенциала 

детей 

образовательной среды; развитие навыков 

внутригруппового взаимодействия. Развитие 

инновационного типа организационной культуры: 

формирование горизонтальных творческих групп для 

решения стратегических задач развития школы; 

поддержка педагогов творчески работающих в 

инновационном режиме 

 

3.4 Модуль «Профориентация» 

Модуль профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Модуль публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

3.5 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями  или законными представителями школьников включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний в 

областисемейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в данный 

момент испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально актуальным, 

то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных 

родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов 

– учителя-предметники. 
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г) Участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через совет родителей, а также путем избрания в такие советы наиболее 

заинтересованных, проявляющих конструктивную активность родителей.  

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей 

и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентностипо следующим 

тематическим направлениям: 

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 17-ти лет 

(юности);  

- психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обучению в 

основной / старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школойобеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в 

рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

- совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

3.6 Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Через деятельность Актива самоуправления, объединяющего учащихся 8-9 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские функции на уровне 

школы и внешкольном уровне. Деятельность актива осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе  Управляющего 

Совета школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- организация и контроль дежурства по школе; 

- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Совета школы; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 

- привлечение обучающихся к участию в научно – практических конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

- организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря. 

Через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических 

советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, 

акций по профилактике правонарушений; 

На уровне классов: 

Через деятельность выборных инициатив и предложений обучающихся, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах. 

Через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые 

в процессе выполнения следующих функций: 

- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

- организация дежурства по классу и в школе 

- выпуск и работа классного уголка 

- делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, штабе, РДШ; 

- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения; 

На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу и школе; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад и конференций. 

3.7 Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьныхпраздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек. 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

3.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно – 

эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

«Создание личностно-развивающей 

образовательной среды – школы открытого 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса»  

Преображение предметно-

пространственной среды рекреации 3 этажа 

школы, оформление помещений в 

соответствии с идеей проекта «Кубрик». 

Сформированная база учебно-

развлекательных материалов, 

рекомендованных Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее». 

Сетка расписания мероприятий и 

активностей 

База разработанных сценариев занятий и 

мероприятий, в том числе с использованием 

инструмента «Фреймворк». 

 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

реакреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы). 

Конкурс рисунков, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА , информационные 

стенды. 
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Событийный дизайн Создание фотозоны к традиционным 

школьным празникам 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных показателей, а качественных, таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классным 

руководителем, активом старшеклассников и родителями, участвовавшими в деятельности школы. 

Полученные результаты обсуждаются на методическом объединении классных руководителей и 

педагогическом совете. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности и индивидуальные 

возможности детей с нарушением слуха с учетом особенностей их психофизического развития, 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.    

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования, коррекция 

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

адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

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

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации.  

 

Задачи программы:  
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей обучающихся с нарушением слуха в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с нарушением слуха 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 реализацию МКОУ «Приобская СОШ» коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с нарушением слуха 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

урочной и внеурочной деятельности; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с нарушением слуха;  

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
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коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского 

работника МБОУ «Приобская СОШ» (по согласованию) и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с 

нарушением слуха включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:  

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

нарушением слуха особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

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

нарушением слуха;  

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с нарушением 

слуха;  

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

нарушением слуха, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

 

Диагностическая работа включает:  

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР;  

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ТНР;  

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 
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уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 совершенствование коммуникативной деятельности;  

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович);  

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях.  

 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с нарушением слуха для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с нарушением слуха.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с нарушением слуха с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

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

изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятиях.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Приобская СОШ», 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

 многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающегося с 

нарушением слуха; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

нарушением слуха, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
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речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с нарушением 

слуха.  

 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

нарушением слуха; 

 сотрудничество со средствами массовой информации;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ТНР 

 

В МБОУ Приобская СОШ создана система психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В систему сопровождения входят специалисты: 

учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог, методист, тьютор, медицинский 

работник (медсестра Приобской городской больницы), учитель физкультуры, ведущий занятия в 

группе здоровья. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка, 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме, работа 

которого планируется ежегодно.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ТНР, обучающегося в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Целью логопедического сопровождения ребенка с нарушением в развитии устной и 

письменной речи является оказание ему помощи в освоении общеобразовательных программ 

(особенно по родному языку). 

 Основные задачи логопедической работы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевыми нарушениями;  

• Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения и степенью его выраженности; 

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися общеобразовательных программ (формирование предпосылок к полноценному 

усвоению общеобразовательных программ по родному языку); 

• коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

• оказание консультативной и методической помощи педагогам, родителям (законным 

представителям) детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

Логопедическое сопровождение обучающихся включает:  

• логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений) с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

•  планирование коррекционной работы; 
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• систему коррекционных занятий согласно намеченному плану (создание 

благоприятных условий для коррекционно-развивающего процесса);  

•  итоговый мониторинг коррекционно-развивающей работы (логопедическое 

обследование; отчет или аналитическая справка). 

На каждого учащегося-логопата заведена «Речевая карта» и «Индивидуальная карточка 

обучающегося», где фиксируются особенности речевых процессов обучающегося и результаты 

коррекционной работы. Рабочая программа коррекционной работы с детьми, страдающими 

дисграфией, разрабатывается ежегодно по результатам логопедического обследования на основе 

авторской программы Мазановой Е.В., рекомендованной кафедрой логопедии ИКП СГП и 

экспертным советом Министерства образования и науки г. Самары, учебно-методических пособий 

Ефименковой Л.Н. и Мисаренко Г.Г, Козыревой Л.М., Лалаевой Р.И.  Программа построена с 

учетом классификации дисграфии, разработанной кафедрой ЛГПИ им. Герцена: 

 - артикуляторно-акустическая; 

- дисграфия, обусловленная нарушением фонемного распознавания (фонематическая); 

- дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа синтеза; 

- аграмматическая;  

- оптическая (моторная). 

 Ежегодно комплектуются группы детей-логопатов со смежными формами 

нарушения речи, составляется расписание занятий и план коррекционно-методической работы.  

Основные направления деятельности социального педагога: 

• консультационная работа (выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы) 

• установление гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде, 

• охрана их жизни и здоровья, 

• оказание социальной помощи и поддержки (помощь в организации санаторно- 

курортного лечения, медицинского обследования, отдыха в оздоровительном лагере), 

• социально- правовое консультирование 

Переход детей из дошкольных образовательных организаций в начальную школу, из 

начальной в основную являются кризисными. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4.Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации и т.д.).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  
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Важное значение для эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими адаптированной 

образовательной программы общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и коррекционного  маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая 

работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— 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); 

— обеспечение участия всех детей с особыми образовательными потребностями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
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педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среды 

образовательной организации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно коммуникационных 

технологий. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы основного образования, планирование коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

общеобразовательной программы начального образования, планирование коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 



111 

 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

— гармонизация психического и физического развития детей; 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся. 

- положительная динамика, отраженная в дневнике динамического наблюдения. 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  
 сформированность общефункциональных механизмов речи;  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым 

явлениям;  

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной 

деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между 

собой и образуют единое целое. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Приобская СОШ», реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающегося c ограниченными возможностями 

здоровья  

(для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

 

С целью создания условий для усвоения образовательного стандарта обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения его социальной адаптации, формирования 

коммуникативных навыков, сохранения и укрепления здоровья в МБОУ «Приобская СОШ» 

организовано инклюзивное обучение. 

Индивидуальный учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в соответствие со 

следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(п.5 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся», ст.79 «Организация получения образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

            - Письмо Минпросвещения России, Роспотребнадзора от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-

1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 

- Письмо Минпросвещения России от 27.08.2021 № АБ-1362/02 «Об организации основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-22 учебном году»; 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских 

организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» № 1087 

от 13.08.2015г; 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях» от 03.07.2016г. №1214; 

- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31.08.2016 г. №7907; 

- инструктивно-методического письма Департамента от 10.08.2015 № Ю-Исх-8193 «О 

формировании учебных планов образовательными организациями, расположенными на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализующими адаптированные основные 

образовательные программы общего образования в 2015-2016 году. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. В структуру учебного плана 
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входят федеральный компонент, составленный на основе базисного примерного учебного плана для 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которой обозначены образовательные области, создающие единство 

образовательного пространства на территории РФ и компонент образовательной организации, 

учитывающей коррекционную направленность обучения, обеспечивающий индивидуальный 

характер развития школьника. 

Основной уровень образования является продолжением начального уровня, но в отличие от 

него расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, 

закрепляет навыки самостоятельной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным 

предметам и обеспечивает профессиональную подготовку. 

Индивидуальный учебный план обучающегося с ТНР 6 класса фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на его освоение. 

Данный учебный план используется в условиях инклюзивного образования. 

   Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС ООО. На основании приказа МБОУ «Приобская СОШ» от 01.09.2022г № 7-од «О режиме 

работы школы» продолжительность учебного года составляет: 

              - 34 недели (2-11классы, кроме 10 классов) 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ТНР. Вся образовательная и воспитательная деятельность построена 

так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 

коррекции/профилактике нарушений и развитию речи обучающегося с ТНР, обеспечивающая тесную 

связь содержания образования с его развивающей направленностью. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического и речевого развития обучающегося. В структуру коррекционно-

развивающей области включаются подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающегося. Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающегося определяется 

учетом его особых образовательных потребностей и на основе рекомендаций ТПМПК. Основными 

направлениями в коррекционной работе являются: овладение базовым содержанием обучения, 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, развитие мотивации к 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, 

коррекция нарушений устной и письменной речи, коррекция дисграфии. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 

плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. В соответствии с психофизическими 

особенностями ребенка продолжительность коррекционно-развивающего занятия составляет 25-30 

минут, о чем указано в пояснительной записке к коррекционно-развивающей программе. 

Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на 

практическую подготовку обучающегося к самостоятельной жизни и труду, на формирование у него 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МКОУ «Приобская СОШ». 

 

 



114 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН        

2022-2023 уч.г                 6 кл.    

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

 

 

Учебные предметы 

Инвариантная часть 

Базовое 

количеств

о часов в 

неделю 

Индивиду

альные 

занятия 

Интегра

ция в 

класс 

Занятия 

в 

подгруп

пе 

Русский язык 6  6  

Литература 3  3  

Родной (русский) язык 0,5  0,5  

Родная (русская) литература 0,5  0,5  

Иностранный язык 3  3  

Второй иностранный язык 1  1  

Математика 5  5  

История России 1  1  

Всеобщая история  1  1  

Обществознание 1  1  

География 1  1  

Биология 1  1  

Музыка 1  1  

Изобразительное искусство 1  1  

Технология 2  2  

Физическая культура 2  2  

Итого: 30  30  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 

30 30 

Направления внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область) 

3    

Физическая культура 1   1 

Второй иностранный язык 1   1 

Развитие личностного потенциала 1   1 

Коррекционно-развивающая область  

Развитие устной и письменной речи 1   1 

Музыкальная ритмика 1   1 

Коррекция дисграфии 1   1 

Развитие математических представлений 2   2 

Коррекция эмоционально-волевой и познавательной 

сферы 

1   1 

Социально-бытовая ориентировка 1   1 

Итого (Коррекционно-развивающая область) 7 7 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10            10 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

 1,75 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АОП ООО 

             Система условий реализации АОП ООО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – 

система условий) МБОУ «Приобская СОШ» разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АОП ООО.  

            С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с нарушениями слуха, представляют собой 

систему требований к условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся:   

 Кадровым 

 Психолого-педагогическим 

 Финансовым 

 Материально-техническим  

 Учебно-методическим 

 Информационного обеспечения 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

− разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей введение инклюзивного обучения в 

педагогическую практику школы; 

− создание системы ранней диагностики и выявления детей-инвалидов и детей с ОВЗ для 

обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

− формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических кадров для 

работы с детьми-инвалидами, с ОВЗ в контексте инклюзивного образования. 

− создание безбарьерной образовательной среды. 
 

Комплексные мероприятия по реализации образовательных задач  
 

Нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного 

образования 

– Разработка нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность МБОУ «Приобская 

СОШ», обеспечивающих реализацию инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в различных 

формах; 

– разработка механизмов финансового и психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в МБОУ «Приобская СОШ»; 

– разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих сотрудничество с ресурсным 

центром КОУ  ХМАО-Югры «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», БУ ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Гармония» 

обеспечивающим  методическое сопровождение, 

реабилитационную и коррекционную помощь 

участникам  образовательного процесса. 

Создание безбарьерной 

образовательной среды 

– Формирование программ создания безбарьерной 

образовательной среды, обеспечивающей свободное 

передвижение детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха; 

– обеспечение школы специальными техническими 

средствами для организации комфортного 

образовательного процесса детей-инвалидов с ОВЗ; 



116 

 

– приведение здания МБОУ «Приобская СОШ» в 

соответствие строительным нормам и правилам СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

– формирование психологической среды, позволяющей 

ребенку-инвалиду, ребенку с ОВЗ комфортно 

чувствовать себя в различных организационно-

педагогических условиях. 

Программно-методическое 

сопровождение обучения 

детей с ОВЗ 

– Разработка методических рекомендаций по 

формированию индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями семьи и ребенка-инвалида, с ОВЗ; 

– создание методических объединений на базе 

сотрудничества с ресурсным центром г. Нягань по 

различным направлениям инклюзивного образования. 

Комплексное сопровождение 

участников 

образовательного процесса, 

обеспечивающих 

образование ребенка-

инвалида, с ОВЗ    

− Апробация и внедрение инновационных психолого-

педагогических технологий; планирование и 

мониторинг эффективности психолого-педагогического 

сопровождения; 

– формирование служб внутреннего психолого-

педагогического сопровождения в лице специалистов 

школьного психолого-педагогического консилиума 

– сопровождение родителей, имеющих детей-инвалидов, с 

ОВЗ, и педагогов, осуществляющих образовательный 

процесс этих детей через формирование программ 

специального обучения родителей и педагогов; 

Профессионально-трудовая 

подготовка лиц с 

ограниченными 

возможностями в развитии 

– Создание системы непрерывного образования, в том 

числе профессионального, для детей с ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения. 

Кадровое обеспечение – Участие педагогов в курсах профессиональной 

переподготовки 

– Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

по вопросам обучения детей с ОВЗ и их 

индивидуального сопровождения. 

Обеспечение качества 

образования детей с ОВЗ 

– Разработка и реализация системы мониторинга оценки 

качества образования детей с ОВЗ в условиях школы. 

 

Научное сопровождение 

инклюзивного образования 

– Проведение психологических, педагогических 

исследований по вопросам инклюзивного образования,  

– изучение деятельности пилотных площадок по данному 

направлению и обеспечение внедрения результатов 

инновационной деятельности в МБОУ «Приобская 

СОШ». 

 

 

3.2.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Образовательное учреждение располагает необходимым и достаточным кадровым 

потенциалом для внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

МБОУ «Приобская СОШ» укомплектована педагогическими работниками и иными 

специалистами для осуществления образовательной деятельности на ступени основного общего 

образования.   В состав коллектива входят: учителя-предметники, педагоги-психологи, 
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социальные педагоги, учитель-логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. Образовательное учреждение укомплектовано также руководящими и иными 

работниками. Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

АОП ООО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР 
 

ФИО Должность Категория  Предметы, курсы 

Заболотская  

Ксения 

Валерьевна 

методист Первая 

квалификационная 

категория 

Разработка АОП НОО 

Малева Анастасия 

Александровна 

Учитель В соответствие с 

занимаемой 

должностью 

Русский язык 

Литература 

 

Грачева Наталья 

Петровна 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Немецкий язык 

Коваленко Елизавета 

Васильевна 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Английский язык 

Баширова Наталья 

Александровна 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Родной (русский) язык 

Литература на родном 

(русском) языке 

 

Грошева Раиса 

Владимировна 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Математика 

Агаларов Хазар 

Расимович 

Учитель 

физической 

культуры 

------- -Физическая культура 

Заварницина Нина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

-«Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы» 

Борохова Ирина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи» 

Бацаева Ирина 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

Высшая 

квалификационная 

- Музыка 
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категория 

Прамузова Светлана 

Анатольевна 

Учитель В соответствие с 

занимаемой 

должностью 

«Музыкальная ритмика» 

 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АОП НОО 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый 

потенциал основного общего образования составляют:   

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;   

 школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического 

обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в основной школе;   

 администрация, ориентированная на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, управляющая деятельностью школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способная 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт.   

 социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на 

обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий;   

 учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию 

устной и письменной речи обучающихся;  

    педагог-организатор, содействующий развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании.  
 Педагог-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся;   

 педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивающие разнообразную 

творческую деятельность;   

 медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
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переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Администрация школы и педагогический коллектив работает над повышением качества 

результатов обучения и воспитания, внедрением современных образовательных технологий, 

обеспечением доступности качественного образования, созданием условий для внеурочной 

деятельности и организации дополнительного образования – все это в совокупности способствует 

повышению рейтинга школы. В настоящее время школа располагает целым рядом средств и 

способов организации учебного процесса, способствующих повышению рейтинга. Обучающиеся 

вовлечены в процесс информатизации образовательного процесса.  Учителя – предметники 

активно используют информационные технологии, мультимедийные учебники, цифровые 

образовательные ресурсы в своей педагогической деятельности. Работа учителей, 

исследовательская и проектная деятельность учащихся ведётся с использованием компьютеров. 

Такая работа приносит свои результаты.  

В Школе создаются условия для: 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

В Школе реализуется план-график непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную. 

 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий по 

следующим параметрам: 

 анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

 анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. 

По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на следующий год. 

3.2.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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Школа осуществляет преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования через работу школы будущего первоклассника 

«Филиппок», реализацию проекта «Первоклассная Югра». 

При планировании учебного процесса и занятий внеурочной деятельности учитывается 

специфика возрастного психофизического развития обучающихся.  

В школе работает социально-психологическая служба (СПС), которая способствует 

формированию и развитию психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся, оказывая, в 

том числе, и адресную помощь.  

Для сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, дифференциации и 

индивидуализации обучения в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса на уровне от индивидуальной и групповой работы до 

уровня класса и школы.  

Педагогом-психологом используются разнообразные формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса: профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза.   

Ведутся   мониторинговые исследования возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в 

школе разработана и реализуется коррекционная программа для детей с ОВЗ, в реализации 

которой принимают участие учителя-предметники, педагоги-психологи, учитель-логопед, 

социальные педагоги. 

Так же на базе МБОУ «Приобская СОШ» функционирует Центр ППМС помощи, целью 

которого является оказание психолого-педагогической, логопедической, дефектологической и 

консультационной помощи не только участникам образовательного процесса нашей школы, но и 

школам и дошкольным образовательным учреждениям района. Помощь обучающимся школ и 

воспитанникам дошкольных образовательных учреждений района, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

      

              ППУ 

Преемственность ШБП  

«Филиппок», проект 

«Первоклассная Югра 

    Коррекционная     

       программа  

   для детей с ОВЗ 

 

Логопедическая 

   служба 

 

          СППС ППС 
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оказывается на основании заключения договора с ОО и запроса о помощи. Совместно со школами 

и дошкольными образовательными учреждениями ППМС-центр разрабатывает и реализует план 

мероприятий, направленных на решение проблем в обучении и развитии обучающихся. 

С 2015 года на помощь классным руководителям, которые отвечают не только за 

успеваемость, но и за воспитание детей, пришёл педагог нового поколения — тьютор. Работа 

тьютора направлена на организацию работы с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

Цель работы тьютора: создание условий осознанного выбора при проектировании и 

реализации индивидуального образовательного маршрута; совершенствование профессионального 

мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Одним из механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает комплексность в определении и решении проблем 

обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля, закрепленное в школьном положении о психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

 

3.2.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного образования; 

 обеспечивают Школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную и коррекционно-развивающую 

деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

Учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета 

на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания Учредителя по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
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основе нормативного подушевого финансирования. Нормативное подушевое финансирование 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ФГОС в расчёте 

на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления не установили дополнительные нормативы 

финансирования Школы за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районного и северного 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

 В соответствии с расходными обязательствами органа местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к Школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации адаптированной образовательной программы общего образования. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью Школы); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Школы на урочную и 
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внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности 

Школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

Школы: 

• фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Стимулирующая доля фонда оплаты труда составляет от 20 до 40%;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет от 50% до 70% 

от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Финансирование МБОУ «Приобская СОШ» в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено 

обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. В «Положение об оплате 

труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования включена оплата часов внеурочной 

деятельности.  

 Финансовое обеспечение МБОУ «Приобская СОШ» на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, 

принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения  результатов АОП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексной модернизации образования принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

 

3.2.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

адаптированные образовательные программы. В Школе оборудованы 38 учебных кабинета, 33 из 

них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет сенсорно-моторной коррекции 

− два стационарных компьютерных класса, а также имеется 4 мобильных компьютерных классов; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 
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В школе приобретено специальное оборудование для детей с проблемами опорно-

двигательной системы (Стол с микролифтом на электрическом приводе для инвалида колясочника 

регулируемый по высоте и стол обеденный для инвалида колясочника регулируемый по высоте). 

Также в школе оборудован кабинет сенсорно-моторной коррекции, занятия в котором проводятся 

на специализированном оборудовании, полученном по федеральной целевой программе 

«Доступная среда».  

Образовательное учреждение оснащено оборудованием, подлежащим включению в 

систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей с РАС: 

оборудование для песочной терапии, методические материалы для коррекции познавательной 

сферы, методики для психологической диагностики и консультирования, тестовые методики для 

психолого-педагогической диагностики и консультирования, средства для тренировки внимания, 

средства для тренировки памяти, средства для рисования и рукописи и т.д., учебно-развивающие 

материалы для инвалидов с нарушением зрения, включая средства обучения способности читать и 

писать с помощью осязания пальцев, обучения азбуке Брайля и тактильным символам, 

отличающимся от Брайлевских; обучения языку пиктограмм и символов, обучения с помощью 

специального Блисс-языка, обучения навыкам общения с помощью изобразительных средств и т.д.  
В Школе установлен комплект мини-типографии, который используется для выпуска 

школьных и поселковых газет, собственной продукции (буклеты, брошюры). 

В Школе имеется тренажерный зал, зал для занятий ЛФК.  

Наличие школьного музея, посвященного истории создания и боевого пути партизанского 

отряда «Победитель» и герою Советского Союза разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову, 

позволяет комплексно решить вопросы воспитания, обучения, развития и духовно-нравственного 

оздоровления обучающихся на основе создания педагогически целесообразно организованной 

развивающей образовательной среды.  

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Здания и объекты организации - оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - пандусом, 

поручнями на входе, подъемником. 

На территории Школы оборудованы баскетбольная, волейбольная площадки, полоса 

препятствий: лабиринт, стенка с двумя проломами, забор с наклонной доской, разрушенный мост, 

ров, разрушенная лестница. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с ЗПР соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

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 (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  
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– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

– актовому залу;  

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

 

3.2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Учебно-методические и информационные ресурсы – неотъемлемый компонент 

сопровождения начального общего образования, обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

 В МБОУ «Приобская СОШ» имеется доступ всех участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение.  
Образовательное учреждение обеспечено учебниками (для 1-4 классов с электронным 

приложением), учебно-методической литературой по всем учебным предметам,  справочниками, 

хрестоматиями, цифровыми образовательными ресурсами.   На 01.09. 2019г общий фонд 

литературы библиотеки составляет -20 647 экземплярлов, из них учебников 10 792 экз., 

методической - 1 759 экз., художественной - 7 320 экз., учебных пособий - 776 экз. 

Учебно-методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются использованием в 

учебном процессе УМК «Школа России». 

 

Список учебников 

для реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи  

в 2022-2023 учебном году  

№ Автор, название учебника, издательство 
Год 

издания 

 6 класс  

1.  Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А. Русский язык. 6 класс. Ч.1,2. – 

М.: Просвещение 

2021 

2.  Полухина В.П. Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение 

2021 

3.  Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф.. Математика. 6 класс.  – М.: 

Просвещение 

2021 

4.  Пономарева И.Н, Корнилова О.А. Биология. 6 класс. – М.: 

Вентана-Граф 

2020 

5.  Климанова О.А., Климанов В.В. География. Землеведение.  

5-6 класс.- М.: Дрофа 

2020 

6.  Арсентьев Н.М., Данилов А.А. .(под. ред. Торкунова А.В.) 

История России. 6 класс. ч.1,2 - М.: Просвещение 

2020 

7.  Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс. - М.: 2021 



126 

 

Мнемозина 

8.  Боголюбов Л.Н. Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение 2021 

9.  Вербицкая М.В. Английский язык. 6 класс. Ч.1,2.-М.: Вентана-

Граф 

2016 

10.  Бим И.Л.,  Рыжова Л.И.. Немецкий язык. 6 класс. Ч.1,2 – М.: 

Просвещение 

2018 

11.  Казакевич В.М. Технология 6 класс. –  М.: Просвещение 2021 

12.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: 

Просвещение 

2015 

13.  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс. - М.: Просвещение 

2020 

14.  Виленский М.Я.  Физическая культура. 5-7 класс. – М.: 

Просвещение 

2015 

15.  Воителева Т.М., Марченко О.Н. Русский родной язык. 6 класс.- 

М: Русское слово 

2020 

16.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (как второй 

иностранный).2-й год обучения. 6 класс.- Вертикаль. М: Дрофа 

2019 

17.  Аверин М.М., Джин Ф. Немецкий язык (как второй 

иностранный). 6 класс. Горизонты.- М: Просвещение 

2019 

 

3.2.6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационные ресурсы – неотъемлемый компонент сопровождения образования, 

обеспечивающий результативность современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

В Школе имеется доступ   всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией адаптированной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

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

Данные ресурсы обеспечивают возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
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