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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

(вариант 5.1) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. 

Ломакина»  (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с ТНР с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 5.1) Школы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ (в новой редакции);   

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при  получении начального общего образования;   

- Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 372; 

- Постановления 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»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно- 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемио- логические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных  

организаций  и  других  объектов  социальной  инфра- структуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ 

утвержденные постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  30.06.2020 № 16» (зарегистрирован 24.03.2022 № 67884);  

            - СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;  

             -Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598.  
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          -Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1023); 

           - ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. 

Ломакина» на 2023-2027 г. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР 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.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач НОО: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – обучающиеся с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации. 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант  

5.1) предусматривает решение специальных задач:  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся, 

обусловленных уровнем их речевого развития:  

• определение    особенностей    организации     образовательной     

деятельности для категорий обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой речевого нарушения развития и степенью его 

выраженности;  



5 
 

• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медикопедагогической комиссии);  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; • 

оказание    консультативной    и    методической     помощи     родителям (законным 

представителям) обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее 

– ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР;  
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- принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «предметной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 

создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся  с ОВЗ требованиями к:  

• структуре образовательной программы;  

• условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. В контексте разработки АООП начального общего 

образования обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  
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✓ придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

✓ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых предметных областях;  

✓ существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

✓ приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

✓ создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование наследующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно-поискового 

характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая  используется как  средство  общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных  

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;   

           - воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  

           - реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями.  

  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
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обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с   фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

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

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка, для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся.  

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР  

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

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

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития  является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 

фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, 

чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 
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восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

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

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися 

системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся затрудняются в установлении синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые 

в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку.  

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются 

ошибки в употреблении грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. Лексико- грамматические средства языка у обучающихся 

сформированные одинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

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

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме.  

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 

специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе 

общения, проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных 

звуков, слогов, слов, часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. 

Заикание носит ярко выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно 

препятствует процессу коммуникации. 
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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;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 

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

показаний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов, обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой 

специальных требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

- отсутствие дефектов   звукопроизношения   и   умение   различать   

правильное  и   неправильное произнесение звука;   

- умение  правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное   восприятие,  дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 -умение правильно осуществлять членение речевого потока   посредством  

пауз,  логического   ударения, интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

- практическое  владение основными   закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

- сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями;    

- овладение  синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  
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- владение связной речью, соответствующей  законам логики, грамматики,  

композиции,   выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения  

чтением  и     письмом;    

- сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

- владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения.  

        Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

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

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости 

SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности; умение договариваться о 

распределении функций в совместной деятельности; стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом 

фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

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

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и  устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;  

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи;  
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- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мирена основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активного взаимодействие с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса(с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося   социальные   

ритуалы;  умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи.                                   

      Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся.  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

освоивших АООП НОО.  

        Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и 

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

освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени выраженности дефекта. 

Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим 

образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы  

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 
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вариативных форм логопедического воздействия   (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО 

Школы, может использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов 

ПМПК) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-

педагогического консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

           Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

соответствует ООП НОО. 

2.1  .Рабочие программы  учебных предметов: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, изобразительное искусство, 

физкультура, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) соответствуют 

ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. 

Ломакина». 

        Рабочие программы по учебным предметам русский язык и литературное чтение 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

2.2. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 

специальной поддержки освоения АОП НОО. 

Специальная поддержка освоения АОП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке 

освоения АОП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения 

и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 
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компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

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

соответствует требованиям, предъявляемым в ПООП НОО. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной основной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования и включает 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ТНР для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы выделены следующие задачи:  
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

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

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

образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, 

описанными в ПООП НОО определяют следующие принципы: 

Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 

оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 

обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 

Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционной работы обязательно должен предшествовать этап прицельного 

комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-

вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного 

мониторинга достижений обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой 

контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой программы, 

вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-педагогического 

воздействия.  

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 

Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
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обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации и вне ее; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает в себя 

следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ТНР;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

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

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

освоения сценариев общения в различных ситуациях общения, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных 

вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной деятельности 

обучающегося; 
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мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации 

данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в рамках 

данного направления  

Ожидаемые результаты 

коррекционной работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учительлогопед Логопедическое 

обследование 

Анализ педагогической 

и медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг динамики 

Итоговый мониторинг 

(на конец года) 

Входной мониторинг 

уровня развития 

устной и письменной 

речи, заполнение 

речевых карт, 

уточнение заключений, 

выявление резервных 

возможностей, 

комплектование групп,  

Педагог

психолог 

Психологическое 

обследование 

Входной мониторинг 

уровня развития 

эмоционально

волевой, личностной 

сферы, заполнение 

документации, 

уточнение заключений, 

комплектование групп,  

Коррекционно

развивающее 

Учительлогопед 1)Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2)Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 
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Педагог

психолог, другие 

специалисты 

психолого

педагогического 

сопровождения 

1)Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно

просветительское 

направление 

Учительлогопед Консультирование 

родителей по вопросам 

особенностей 

воспитания и обучения 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, беседа, 

родительские собрания 

и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с психолого

педагогическими 

особенностями 

младших подростков с 

ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи 

Консультация, беседа, 

МО, педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими 

тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с психолого

педагогическими 

особенностями детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог

психолог 

Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого

педагогическим и 

социально

личностным 

особенностям детей 

Ознакомление коллег с 

психолого

педагогическими и 

социально

личностными 

особенностями 

обучающихся с 
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с ТНР 

Консультация, 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ТНР. 

Механизмы реализации программы 

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

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в 

зависимости от особенностей проявления нарушения и его динамики, в том числе, на 

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

психолого-педагогического сопровождения.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ТНР; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
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образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в 

учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

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

предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры 

и другие педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу) по индивидуально ориентированным или групповым коррекционным 

программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их 

организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной, групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 

необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций 

или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 
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зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР АООП. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре 

речеязыковых средств, а также других компонентов языковой системы, развития и 

совершенствования полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и 

коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение 

Соответствует ООП НОО. 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной программы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ООП НОО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 
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 технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ООП НОО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей: 

преемственность начального и основного уровней образования с учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы 

их социализации; 

воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ТНР; 

качество результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АОП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга 

успешности освоения ПАОП ООО для детей с ТНР на основе диагностики, 

осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный характер 

(бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой 

карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные 

проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

2.3. Программа формирования УУД АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - 

Планируемые результаты) соответствует ООП НОО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

2.4.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31 им. А.М. Ломакина»  (далее – программа воспитания) разработана на основе 

федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

       Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование  российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

2.4.2. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности.  

       Настоящая рабочая программа воспитания (далее – программа) разработана с 

учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение 
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Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), примерной рабочей программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), приказа Минпросвещения России 

от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Программа содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений 

и инструментов, которые могут применять школа и педагогические работники. 

 В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

2.4.2.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

           В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной организации:  

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

        В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/
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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 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.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ОВЗ будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания:  

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  
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- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

2.4.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

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

с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.4.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования:  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

– России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

2.4.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

        Организация воспитательной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 им. А.М. Ломакина» опирается на школьный уклад, выражающий 

самобытный облик образовательной организации. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых 

ценностей творческих, свободно осуществляющих свой жизненный выбор 

личностей, адаптивных к любым изменениям в окружающей среде (социальной, 
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природной), адекватно оценивающих свои способности и возможности в социальной 

и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного успеха, в том 

числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия 

школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную 

личность (как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым 

субъектом образовательной процесса своих уникальных смыслов 

жизнедеятельности и развития, а не следования готовым «престижным» социальным 

сценариям. 

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.М. Ломакина» - это 

открытая социально-педагогическая система, которая успешно действует  при 

взаимодействии всех участников образовательных  отношений как равноправных 

партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому социальному 

сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни.  

         Педагогам школы важно чему и как научится ребенок за время обучения в 

школе, какие ценности станут для него определяющими.  

         Уклад школьной жизни - это и нравственная культура школы, и культура 

взаимоотношений участников образовательного процесса, традиции  школы,  без 

чего невозможно выстроить эффективную  воспитательную  систему. 

          История школы № 31 началась задолго до Великой Отечественной войны. 

Сегодняшнее здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А.М. 

Ломакина» было введено в эксплуатацию 15 августа 1972 года.   

          В 2014 году школе №31 было присвоено имя Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина. 

         С 1993 года школа № 31 успешно реализует проект открытой школы здоровья 

и развития, который создавался как опытно-экспериментальная площадка по 

разработке проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

образовательном процессе. 

         В  1993 году в школе был открыт первый класс-вуз на базе Курской 

Государственной сельскохозяйственной академии. В период с 2000 по 2007 год на 

базе разных вузов города Курска создавались классы различной направленности. 

         В 1997 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 им. А.М. 

Ломакина» получила статус муниципальной общеобразовательной открытой школы 

здоровья и развития.   

2003–2009 годы были ознаменованы разнообразными событиями, прославившими 

школу:   

- победа на  Всероссийском конкурсе «Школа – территория здоровья»; 

-участие во Всероссийском форуме международного уровня «Образование и здоровое 

развитие учащихся»;  

-награждение  специальным дипломом  Всероссийского конкурса «Лучшие школы 

России – 2006 года»;  

-признание воспитательной системы школы лучшей во Всероссийском конкурсе 

воспитательных программ образовательных учреждений;   

-победа на конкурсе проектов «Образование»;  

- присвоение статуса «Базовая школа по формированию ИКТ-компетентности 

школьников» Российской академией образования. 
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2010 год – детским коллективам школы (хореографическая студия «Ритм» и театр 

моды «Стиль») присвоено звание «Образцовый детский коллектив»;  

2011 год – введены Федеральные образовательные стандарты в  начальной общей 

школе;   

2012 год – школа становится стажировочной площадкой Комитета образования и 

науки Курской области по введению ФГОС в основной общей школе;  

2014 год – занимает третье место на Всероссийском конкурсе  школьных сайтов; 

2015 год – школа становится пилотной площадкой Российского движения 

школьников; 

2016 год – открывается первый в городе кадетский класс десантной направленности; 

2017 год -  учащиеся нашей школы вступили в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

2017 год – открывается школьный музей боевой славы; 

2018 год – открывается класс "Эффективная начальная школа"; 

2019 год – школа занимает второе место в городском конкурсе на лучшую 

организацию горячего питания. 

 2020 год – присвоен статус инновационной площадки «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования». 

2021 год – коллектив образовательной организации стал  участником федерального 

проекта «Персонализированная модель образования на Школьной цифровой 

платформе» в рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда». 

2022 год – школа  приняла участие в грантовом  конкурсе «Школа Рыбаков фонд»,  

стала опытно-экспериментальной площадкой по апробации методик работы с 

детьми, испытывающими трудности в обучении «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

С 1994 года ежегодным победителем региональных, городских и районных 

конкурсов становится школьный театр моды «Стиль».  

В 1999 году создается школьная хореографическая студия «Ритм» –  регулярный 

победитель международных, региональных и городских конкурсов. 

         Сегодня в школе действует более 30 спортивных секций, творческих кружков и 

объединений различной направленности.  

        Особое место в воспитательной системе школы занимает школьный Музей 

боевой славы и военно-патриотический отряд «КМЕТЪ». Восстанавливать 

историческую правду помогает сотрудничество школы с поисковым объединением 

«Костер». 

       Значимыми социальными партнерами являются образовательные учреждения 

города, школа №45 г. Донецка, с которыми совместно реализуются педагогические 

идеи через семинары, творческие отчеты, телемосты, форумы, тренинги.  

       Особым партнером является власть: законодательная и исполнительная. 

Ежегодные экскурсии в городскую думу, посещение школы депутатами городской 

думы, участие депутатов в общешкольных и внутриклассных мероприятиях. 

        Одним из  важных партнеров школы являются родители – активные участники 

образовательного процесса. Им делегированы полномочия в управлении школой 

(Совет родителей, Совет отцов); они включены в состав инициативной группы, 

разрабатывающей программу развития школы, модели самоуправления школьников, 
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являются непосредственными организаторами и участниками различных 

мероприятий. 

        Среди выпускников школы много замечательных людей, прославивших город 

Курск и Россию, завоевавших авторитет за рубежом. Это почетный гражданин 

города Курска Сотников Алексей Васильевич, генерал ФСБ России Громов Олег 

Евгеньевич, главный врач областного перинатального центра Антюхина Маргарита 

Николаевна, Мастер спорта, чемпион Европы, автогонщик Николай Карамышев и 

мн. др. 

        Школа № 31 продолжает славные традиции прошлого и может гордиться тем, 

что за весь период ее существования в своих стенах вырастила династии учителей: 

семьи Полянских,  Билибенко, Радченко, Нескородевых,  Зиновьевых, Леоновых, 

Щадных, Куренных, Бартеневых, Скляровых, Шапковых, Шишловых. 

         Предметом особой гордости школы являются образовательные достижения 

учащихся, устойчивые высокие результаты Государственной итоговой аттестации. С 

1972  по 2022 год 509 обучающихся окончили школу с золотой медалью, 109 - с  

серебряной, 315 обучающихся основной общей школы получили аттестат особого 

образца. 

         За последние 3 года 36 выпускников  награждены медалью федерального 

значения «За особые успехи в учении». 

         Успешны также выпускники 9-х классов. За последние 3 года 29 выпускников 

9-ых классов  получил аттестат с отличием.  

        Обучающиеся школы № 31 более 300 раз в году принимают  участие  в научно-

практических конференциях в вузах города, в очных и заочных конкурсах, 

многопрофильных олимпиадах, являются активными участниками и победителями 

Городских и областных  олимпиад по литературе,   биологии, физике, истории, 

обществознанию, химии, экономике. 

      Имеются высокие достижения в области спорта и физической культуры: победы 

в городских соревнованиях по волейболу, футболу, мини-футболу, легкой атлетике, 

туристических слетах. 

         Учителя школы принимают ежегодно участие в профессиональных      

конкурсах и достигают высоких результатов. 

         В школе развивается волонтерское движение, постоянно расширяется список 

адресов заботы: помощь больным детям, жителям Донбасса,  ОБУССОКО "Курский 

дом-интернат", Дому ветеранов войны и труда,  ОБУЗ «Областная детская 

клиническая больница».  

         Сегодня в школе  обучается почти 900 учеников. Педагогический коллектив 

нашей школы – это творчески работающая команда, успешно решающая 

современные задачи образования, находящаяся в постоянном развитии и  

обладающая высоким профессиональным потенциалом для работы в современных 

условиях. 

         В школе работают  65 педагогов, среди них Заслуженный учитель РФ,  

Кандидаты педагогических наук,   ветераны труда, Отличники народного 

просвещения, Почетные   работники    общего образования РФ, обладатели Гранта 

Президента РФ. Педагоги школы награждены Почетными грамотами Министерства 

образования, памятным знаком «За Труды и Отечество».  
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        Учителя активно распространяют свой инновационный опыт. На  базе 

образовательной организации  проводятся региональные и городские семинары для 

руководителей школ и различных категорий учителей, проходят педагогическую 

практику студенты, педагоги участвуют в различных форумах в Москве, Сочи, 

Санкт-Петербурге и других городах России. 

        Педагоги школы активно разрабатывают и публикуют свои работы в научных 

журналах, сборниках и материалах научно-практических конференций, а также 

участвуют в конференциях регионального и международного уровня. 

        За время существования школы произошло значительное расширение 

образовательного пространства: построена типовая спортивная площадка, 

благоустроена школьная территория, переоборудованы медицинские кабинеты, 

произведен капитальный ремонт спортивного зала. Осуществлена серьезная   

модернизация учебного оборудования. Библиотека обеспечена учебниками и 

художественной литературой.  

        В школе  сложилась комфортная образовательная среда, с уникальным 

коллективом, в котором собрались высококвалифицированные, преданные своему 

делу учителя, мотивированные учащиеся, заинтересованные родители.  

        Этос школы   включает в себя уважительное отношение к истории школы, ее 

сегодняшнему дню, школьным традициям, соблюдению  правил для обучающихся и 

кодекса чести старшеклассников. Эти задачи решаются с помощью: 

- написания Летописи школы; 

- создания и функционирования Музея школы; 

- создания Доски почета; 

- установление премий и наград, благодарностей, сертификата «Надежная репутация» 

( для активных пап); 

- создание действенного Информационного центра школы; 

- традиционные праздники для первоклассников  и  старшеклассников; 

- еженедельные школьные линейки с поднятием флага РФ; 

- классные встречи с лучшими  выпускниками школы. 

- еженедельные встречи администрации школы со школьным самоуправлением. 

     Воспитательная работа в школе помогает созданию комфортных условий для 

полноценного развития личности обучающегося путем обогащения многомерного и 

полифункционального воспитательного пространства школы целенаправленно 

организуемыми педагогическими событиями, а также специально организуемой 

деятельностью.  

        Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

     МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.М. Ломакина» 

расположена в центре города  и носит имя Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича  Ломакина.   Рядом находятся МБОУ СОШ: № 42, 13, 22, 60, 61; ДБОУ: 

№ 57, 18; ВУЗы: КГСХА, КГМУ; ССУЗ «Медико-фармацевтический колледж». 

      На духовно-нравственную и культурную атмосферу ОО влияет сам факт 

благоприятного  социального окружения: детская школа искусств № 5 имени Д.Д. 

Шостаковича, филиал централизованной библиотечной системы № 14, спортивный 

комплекс «Сокол», храмы: Георгия Победоносца и Никитский, духовный центр 
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«Знаменская роща», мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», Пост №1, мемориальный комплекс «Курская 

дуга», выставочный центр « Курск- город воинской славы».  

      Эти особенности расположения образовательной организации определяют вектор 

уклада школьной жизни образовательной организации: 

-медицинская, военная, инженерно-техническая профориентация учащихся; 

-формирование детско-взрослых общностей как форма организации 

образовательных практик; 

-социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной 

работы и результат проектной деятельности.   

      Субъектами воспитательного пространства школы являются обучающиеся, 

учителя, родители, общественные организации и движения, клубы и объединения, 

активно функционирующие в рамках специально организуемой деятельности.  

        В большинстве своем обучающиеся школы - это жители нашего микрорайона. 

Социальный состав семей обучающихся разнородный; в школе обучаются около 2% 

представителей различных этнических групп. Для МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» актуальны проблемы 

создания условий для обеспечения качественного образования для всех 

обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения детей, превращения школы в один из  культурно –  досуговых 

центров микрорайона, где первая половина дня - общеобразовательные предметы, а 

вторая половина дня – индивидуальные консультации, проектная работа, работа 

блока дополнительного образования и внеурочной деятельности, общешкольные 

творческие мероприятия и мероприятия классов. 

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

     Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через 

осмысленные скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные 

в укладе.  

     Воспитывающая среда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

А. М. Ломакина»  – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, совокупность  окружающих ребенка 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру. Она включает:  
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- предметно-пространственное окружение 

- поведенческое  

- событийное  

- информационное  

- культурное. 

     Воспитательное пространство создаётся усилиями всех участников 

образовательных отношений. Результатом воспитательной работы является 

постоянное расширение поля возможностей для позитивной самореализации 

личности. 

      Через систему дополнительного образования реализуется задача «воспитание 

неформальным образованием»: сохраняются и наполняются новым содержанием 

традиции школы; организуются и проводятся благотворительные акции, работают 

ЮВПО «Десантник», «Кметъ»; сотрудничество с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» города Донецка; традиционно большая работа 

проводится в школьном «Музее боевой славы», ежегодно в выставочной галерее 

школы проводится не менее 10 тематических выставок; интересной и разнообразной 

делают жизнь школы детские объединения: школьный спортивный клуб 

«Олимпиец», театр моды «Стиль», школьный театр «Маска».  

     Важнейшим условием эффективности воспитательного пространства школы 

является наличие ценностно - целевой установки. 

     Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные 

события, участие в которых обеспечивает каждому обучающемуся точку 

приложения своих знаний, способностей и навыков творчества.  

     Воспитательная работа нашей школы строится на системе традиций, 

воплощающих основные устремления коллектива всесторонне помочь учащимся в 

нравственном становлении личности.  

      В школе действует система больших и малых традиций. Традиции, сложившиеся 

в школе являются эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков 

чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание 

важности своего персонального вклада в достижения школы, понимание перспектив 

своего личностного развития в контексте развития города, страны. 

      C 1 сентября 2022 года  в школе введена новая традиция   еженедельного поднятия 

флага России и исполнения гимна России. 

     Ежегодно ко Дню учителя обучающиеся готовят творческую программу, раскрывают 

свои таланты. В школе проводится День дублера. Обучающиеся формируют педотряд и 

полностью руководят образовательным и воспитательным процессом.   

    Традиционными стали и благотворительные ярмарки “Твори добро”, которые 

проводятся ко дню города. Вырученные средства по общему решению учащиеся 

направляют в Дом малютки, интернат №2,  оказывают материальную помощь 

сверстникам, нуждающимся в дорогостоящем лечении. 

     Более 20 лет работает такое детское объединение, как добровольческий отряд 

«Город Альтруистов» Обучающиеся школы принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых при ЮЗГУ, КГУ, КГМУ (олимпиады, конференции, дни 

науки, конкурсы творческих работ).  

    С 2015 года школа является базовой площадкой по реализации программы   

Российского движения школьников. В сентябре 2017 года учащиеся нашей школы 
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вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

      15 февраля 2023 года в школе состоялось Торжественное открытие первичного 

отделения РДДМ «Движение первых». На мероприятии присутствовали 

обучающиеся 5-11 классов, председатель совета регионального отделения РДДМ 

Щедрин Максим Владимирович, его заместитель – Колышева Ирина Игоревна, 

руководитель ресурсного центра воспитания, региональный координатор проекта 

«Навигаторы детства» Митусова Марьяш Маратовна,  специалист регионального 

отделения РДДМ Галушкина Екатерина Игоревна. И сегодня МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 им. А. М. Ломакина» входит в состав 

Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного 

движения детей и молодежи «Движение первых», о чем выдано свидетельство Р№ 

46 от 15.02.2023г. 

     Ежегодно обучающиеся 1-11 классов под руководством своих учителей 

принимают активное участие в реализации городских воспитательных программ 

различной направленности:  

«Эрудит» ДПиШ 

«Будь здоров!» МБУ ДО ЦДТ 

«Патриот» ДПиШ 

«Возрождение» ДДТ 

«В волшебном мире книг» ДПиШ 

«ПравДа!» ДДТ Жд.окр. 

«Школа светофорных наук» ДПиШ 

«Все в твоих руках!» ДПиШ 

«Перспектива» ДПиШ 

«Мы – куряне» МБУ ДО ЦДТ  

«Горизонты» ДПиШ 

«Школа волонтерского мастерства» МБУ ДО «Оберег» 

«Делай добро!» ДПиШ 

«Безопасная дорога детства» МБУ ДО «ДДТ» 

«Миллион друзей» МБУ ДО «ДДТ» 

«Азбука нравственности» МБУ ДО «ДДТ» 

«Спартианские игры», «Перспектива» 

     Управление процессом развития школы позволило реализовать модель школы с 

разноуровневой и профильной дифференциацией, обеспечить управление качеством 

образовательного и воспитательного процесса при создании здоровьесберегающей 

среды, осуществить интеграцию общего и дополнительного образования, что 

определило предпосылки для решения проблемы реализации творческого 

потенциала личности – успешной социализации выпускников школы.  

      Выполняя социальный заказ родителей, мы прилагаем все усилия, чтобы школа 

стала центром образования, воспитания, досуга. Сегодня наша школа это: 

- мир содружества и сотрудничества педагогов, учеников и их родителей, 

- мир интересного и содержательного общения,  

- мир творческих открытий, 

- место, где интересно учиться и интересно работать, 

- место поиска знаний и мир радости познания, 

- место дискуссий, школьных акций, праздников, фестивалей, творческих игр, 
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- место интерактивных методов и информационных технологий обучения, 

- место с особой эмоционально привлекательностью, доброжелательной средой. 

                     «Миссия» школы в самосознании педагогического коллектива – это:  

Создание морально-психологического комфорта для участников образовательного 

процесса,  подготовка обучающихся к выбору, в который человек включен на 

протяжении всей своей жизнедеятельности; обеспечение организационно-

педагогических условий для повышения общей культуры обучающихся 

микрорайона. 

       Построение школы, в которой развитие детей обусловлено сохранением их 

здоровья. Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на участие в 

духовном и экономическом развитии общества. 

         Создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и 

подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся 

мире. 

2.4.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

        Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Урочная деятельность 

           Реализация  школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.. 

Внеурочная деятельность 

          Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками и обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

      Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 

журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

        Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

            Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 
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- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

 -курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защиты. 

       Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

      Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини- исследования; общественно полезные практики и др. 

      К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности. Это может быть, например, музей, театр и др.  

     При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).  

      Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

         Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на 
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формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 

деятельности данного внеурочного занятия — беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, 

работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы 

проведения учебных занятий подбираются педагогом с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными российскими 

ценностями, осмыслением исторического опыта, формирований представлений о 

достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, 

ценности труда, ответственного отношения человека к природе. 

        Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно во время первого урока. 

Для обучающихся 1 классов продолжительность курса составляет 33 часа в год, для 

2-11 – 34 часа в год. Ответственными за организацию и проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» являются классные руководители.  

Классное руководство 

           Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

     Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

Работа с классным коллективом: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в рамках федерального 

проекта «Разговоры о важном»; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и и.д. 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения, стать для 

воспитанников значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 



42 
 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения, которыми воспитанники должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями (законными представителями), учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися 

с ОВЗ. 

                     Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися. 

Работа с родителями (законными представителями): 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 

представителям) и иным членам семьи в установлении конструктивного 

взаимодействия в отношениях с учителями, администрацией школы; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

образовательной организации; 

Основные школьные дела 

          Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются соответственно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность  в них большого числа детей и 
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взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в соответствующую   

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города и страны. Традиционные форумные 

площадки: «Я – гражданин и патриот»,  «Наследники   Великой Победы»; 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей города; проводимые для жителей микрорайона 

и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания (Веселые 

старты, «Мама, папа, я - спортивная семья»), праздники «Широкая Масленица», 

фестивали (школьный фестиваль талантов «Новая звезда»), представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы  – ежегодные выездные события, Дни здоровья,  

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая  детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы (торжественные линейки, фестиваль наук, благотворительные 

проекты, акция «Доброе сердце» - поздравление ветеранов войны и труда с днем 

рождения, помощь бойцам СВО, поздравления бойцов СВО с праздниками); 

- торжественные ритуалы посвящения в кадеты, связанные с вступлением в ряды 

кадетов ВДВ, МЧС;  

- торжественный прием в ряды Юнармии; 

- посвящение в первоклассники и пятиклассники, символизирующее приобретение 

обучающимися новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников. Они создают 

в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
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- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

       Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Внешкольные мероприятия 

     Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:   

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые  педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, 

- экскурсии, походы выходного дня: в музей,  картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др.   

- литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

Организация предметно-пространственной  среды 

        Предметно-эстетическая среда школы при условии грамотной её  организации 

обогащает внутренний мир ученика, развивает у него чувство вкуса и стиля, 

формирует позитивное восприятие ребёнком школы, создаёт атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации.  

     Предметно-эстетическая среда — это пространство, которое, во-первых, 

побуждает ребенка к развитию и, во-вторых, сразу же предлагает ему возможности 

для этого развития.     

     Каждый предмет, каждая деталь обстановки, в которой воспитываются дети, 

способствуют росту: интеллектуальному, эмоциональному, творческому. Удачно 

организованная среда учебного заведения позволяет комфортно сосуществовать 

миру взрослых и миру детей, делая его благоприятным как для педагогов, так и для 

учащихся.  

     При организации предметно-эстетической среды важно сохранение 

индивидуальности школы, ее «лица». С этой целью используется прием объединения 

школьных холлов и рекреаций  единой темой оформления, общей цветовой гаммой, 

стилизованными предметами декора.  
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     При создании предметно-эстетической среды руководствуемся следующими 

требованиями: содержательная насыщенность, вариативность, трансформируемость 

, полифункциональность, доступность, безопасность. 

     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие разделы работы 

с предметно - эстетической средой школы, как «И стены воспитывают» «Школьный 

двор».   В рамках данных разделов применяются следующие формы: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, города Курска (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

субъектов Российской Федерации; оформление интерьера школьных помещений 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, карт города Курска, (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов города Курска, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, города Курска, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России. В школе установлен стенд «Его имя носит наша 

школа» и мемориальная доска выпускника школы, погибшего при исполнении 

воинского долга в ходе специальной военной операции в Украине. 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

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

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы  стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися и родителями, проявляющее фантазию и творческие 

способности учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с 

детьми; 

- работа школьных дизайн – групп, занимающихся событийным дизайном – 

оформлением пространства для проведения конкретных школьных мероприятий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

фотозон, собраний, конференций и т.п. 

- соблюдение требований к внешнему виду как педагогов (использование делового 

стиля в одежде, прическе, макияже), так и для обучающихся (ношение школьной 

формы, сменной обуви, спортивной формы на уроках физической культуры, 

опрятный ухоженный внешний вид, отсутствие «кричащих» деталей);  

- оборудование доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий зон для настольных игр, спортивных (теннисного стола, напольных 

шахмат), зеленых  зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;   

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, такие как: стена с указанием 

исторических вех развития школы, фамилий медалистов, доска почета и др.) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, установка скамеек, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;    

- работа на школьных клумбах, способствующая не только развитию трудовых 

навыков, но и воспитанию прилежания, эстетического вкуса; 

- проведение конкурсов между классами «Лучший классный уголок»,  «Самая чистая 

(уютная) классная комната», «Самая красивая клумба». 

      Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Работа с родителями (законными представителями) 

     Участие родителей или законных представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением обусловлено тем, что они являются социальными 

заказчиками образовательных и дополнительных образовательных услуг, 

экспертами качества образования, защитниками прав и интересов ребёнка. 

     Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.   

Работа осуществляется в рамках следующих видов деятельности: 

     На групповом уровне: 

- Совет родителей, Совет отцов участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- Общешкольные и классные родительские собрания, проводимые с целью 

ознакомления родителей с нормативно-правовыми документами, правилами 

внутришкольного распорядка, школьными событиями и т.п., а также для обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников,  вопросов возрастных  
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особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся  круглые столы с приглашением специалистов;  

- семейные праздники, предоставляющие родителям и другим членам семьи, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от педагогов,  психологов, приглашенных специалистов (врачей, социальных 

педагогов, юристов и т.п.), а также делятся собственным опытом в деле воспитания 

детей; 

- дни открытых дверей в школе, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- родительские конференции, на которых рассматриваются практические вопросы 

жизни образовательного и воспитательного процесса; 

- родительские форумы  в школьных и классных интернет сообществах, 

позволяющие быстро обмениваться оперативной информацией, обсуждать 

интересующие вопросы, проводить опросы мнений;  

- функционирование Совета отцов, позволяющего решать  вопросы воспитания, в 

частности проведением бесед с детьми, воспитывающимися в неполных семьях, 

организацией для них практических уроков по выполнению элементарной 

«мужской» работы в доме, а также  проведение профилактических бесед с 

учащимися «группы риска». 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций, 

использование возможностей службы медиации; 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- индивидуальные консультации родителей или законных представителей c целью 

координации воспитательных усилий семьи и школы. 

     Диагностическая работа с родителями или законными представителями с целью 

изучения семейных проблем и предложения путей их преодоления, а также 

выявлению отношения родителей к различным аспектам образовательного процесса: 

наблюдение, индивидуальная беседа, анализ детских рисунков и рассказов 

воспитанников о семье, метод ранжирования, тестирование, анкетирование. 

     Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение их в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся. 

Самоуправление 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17).  

     Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся Совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 
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     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. 

      Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление на время 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление с помощью педагога-куратора. 

     Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

     На уровне школы: 

- через деятельность Школьной республики, создаваемой для учета мнения 

школьников по вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и 

другим вопросам, затрагивающим их законные интересы и права. Школьная 

республика имеет постоянно действующий выборный орган – Парламент,  

объединяющий представителей министерств: министерства культуры, министерства 

внутренних дел, министерства физической культуры и спорта, министерства труда и 

социального развития, министерства образования и министерства информации.  

Через представителей объединений школьников: первичного отделения Российского 

движения школьников, юнармейского отряда имени А.М. Ломакина, юнармейского 

отряда «Кметъ», юнармейского отряда  

«Десантник»  школьного медиацентра «Зона 31», волонтерского отряда  «Город 

Альтруистов», отряда «Юные инспектора движения», Дружины юных пожарных. 

- через деятельность Совета старост, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива–Парламента школьной 

республики, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий. В Парламент Школьной республики включены главы 

министерств; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и уполномоченным по правам участников 

образовательного процесса группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе (службы медиации). 

     На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Парламента Школьной Республики и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство 

культуры, министерство образования и т. д.); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

    На индивидуальном уровне: 
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- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

- через реализацию школьникам и постоянных и разовых поручений в системе 

самоуправления обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка 

видео сюжетов социального содержания, организация благотворительных поездок в 

Курский дом-интернат для ветеранов войны и труда). 

Профилактика  и безопасность 

      Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского 

и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 

отрицательных факторов социальной среды на личность, предупреждение 

противоправных или других отклонений в поведении обучающихся. 

       Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных 

рисков среди обучающихся является воспитательная система образовательной 

организации — упорядоченная совокупность компонентов воспитательного 

процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения 

среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 

образовательной организации (и всех её структурных подразделений) способности 

обеспечивать безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно 

и эффективно содействовать развитию личности ребёнка. 

         Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в школе 

осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ. 

     В соответствии с ФЗ образовательная организация: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

- принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

- ставит на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- проводит  индивидуальную профилактическую работу; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- разработку и реализацию программ и проектов профилактической направленности 

с участием социальных партнёров (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы, сообщества, объединения, движения, в том числе в 

социальных сетях; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ и проектов, направленных 

на развитие у обучающихся навыков ассертивности и стрессоустойчивости, освоение 

и расширение репертуара позитивных способов самопознания и самореализации; 
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- организацию деятельности педагогического коллектива по раннему выявлению 

детей «группы риска», в том числе детей, находящихся в социально опасном 

положении и/или трудной жизненной ситуации, с целью оказания им своевременной 

и адресной социально-психолого- педагогической помощи (в т.ч. с привлечением 

межведомственных ресурсов; 

- организацию командной работы по оказанию комплексной педагогической и 

социально-психологической поддержки обучающимся «группы риска» при участии 

педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей, учителей-

предметников, родителей (законных представителей) с привлечением (в случае 

необходимости, в установленном порядке) работников социальных служб, 

правоохранительных органов, органов опеки и т. д.; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и другие). 

       Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, 

заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике правонарушений 

и безнадзорности, родительских собраниях. 

        Администрация школы, социальный педагог, классные руководители 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально 

неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические классные часы 

и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, 

внутришкольном  учёте.  

Социальное партнерство 

     Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, бизнеса, власти, 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради 

достижения общественно значимого результата. Расширяя круг социальных 

партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; 

на совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов; на 

совпадение нормативных и маркетинговых целей. 

     Школа работает над созданием модели эффективного взаимодействия: «Школа – 

местное сообщество». 

     Социальными партнерами школы являются власть, органы управления 

образования различных уровней, образовательные учреждения, общественные 

организации, бизнес – структуры:  

- Детские сады № 18, 56;   медицинский  колледж КГСХА,  КГУ, КГМУ;    

- Школы №13,14, 42, 22,60,61,62; учреждения дополнительного образования:  МБУ 

ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска», МБУДО "Дворец детского 

творчества", Детский дом искусств Ритм, МБУ ДО "ЦДТ 

- Власть – администрация города Курска,   городская дума; родители; коммерческие 

организации: магазин «Военторг»;   учреждения культуры – музыкальная школа; 

областная филармония, картинная галерея, краеведческий музей, драматический 

театр, Т ЮЗ. 

- Сотрудничество с МОУ Школа № 45 г. Донецка.  

Механизмы взаимодействия:  

- Исследовательская деятельность; 
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- Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

- Моделирование рыночных отношений; 

- Социально значимые (в том числе рекламные) акции.  

Основные направления работы:  

- Реализация непрерывности образования; 

- Совместная (коллективная) деятельность; 

- Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

- Формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

     Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование 

управления качеством образования. Этому в школе на разных этапах деятельности 

способствовали такие социальные партнеры, как детские сады №18, 56,   

медицинский  колледж, КГСХА,  КГУ, КГМУ, Курский институт кооперации, 

которые на основе совместных программ и договоров участвовали в реализации 

концепции непрерывного педагогического образования, по направлениям: 

«Адаптация первоклассников», «Решение проблем воспитанников», «Переход на 

предпрофильное и профильное обучение», «Развитие партнерских отношений», 

«Реализация коллективных творческих дел». 

Совместная деятельность: 

     Значимыми социальными партнерами являются образовательные учреждения 

города и МОУ Школа №45 г. Донецка, с которыми совместно реализуются 

педагогические идеи через телемосты, форумы.  

     Ежегодно кадеты школы представляют ОО на Международном Кремлевском 

кадетском бале.     

     Школа расширяет круг социальных партнеров, занимаясь исследовательской 

деятельностью и реализуя программу «Одаренные дети».   

Сотрудничество с телевидением позволяет школе быть конкурентоспособной и 

расширить круг социокультурного взаимодействия. 

     Особым партнером является власть: законодательная и исполнительная. 

Ежегодные экскурсии в городскую думу, посещение школы депутатами городской 

думы, участие депутатов в школьных мероприятиях («Я обращаюсь к власти»). В 

процессе игры учащиеся выдвигают проблемы молодежи, предлагают свою помощь 

власти для решения этих проблем. Ученики участвуют в акциях: «Помоги собраться 

в школу», «Мы за чистый город». «Сделаем город красивым» - уход за клумбами, 

озеленение города.   

      Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой – Совет родителей, Совет отцов; они включены в состав 

инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы, модели 

самоуправления школьников, являются непосредственными организаторами и 

участниками диспутов: «Причины неуспешности и пути их преодоления», «Форма: 

за и против», совместных мероприятий: «День рождения школы», «День науки», 

«Новый год», туристический слёт. 

      Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене 

опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды 

школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и 
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способствует формированию их мировоззрения. Благодаря расширению социальных 

партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы. 

Профориентация 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, в соответствии с его возможностями и 

способностями, а также запросами современного общества.  

       Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

осознанную, объективно обоснованную готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, встреч с представителями профессий, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- посещение дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, проведение встреч с представителями этих 

учебных заведений; 

- экскурсии на предприятия и в организации г. Курска (ж/д вокзал, полиция, суд, 

почта, кондитерская фабрика, электросети, предприятия коммунального и бытового 

обслуживания и т.д.), дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в проектах профориентационной направленности, в том числе, созданных 

в сети интернет («Кадры будущего для регионов», «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»), просмотр открытых уроков, лекций, мастер классов, решение 

учебно-тренировочных задач; 

- проведение психологического тестирования на определение склонностей детей к 

определенному виду деятельности, индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 
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- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования (СВПО); 

- еженедельные занятия в Центре опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП). 

Детские общественные объединения 

      Действующее на базе школы детское общественное объединение–это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г.) "Об 

общественных объединениях" (ст.5). В школе работают детские общественные 

объединения – первичное отделение РДДМ, «Орлята России»; волонтерский отряд 

«Город Альтруистов», юнармейские отряды «Десантник», «Кметъ», отряд «Юные 

инспектора движения», Школьный Музей боевой славы, школьный театр «Маска», 

школьный спортивны клуб «Олимпиец». Воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

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

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения–футболки и значки с логотипом 

школы, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детских объединений 

«Юнармия», Школьная республика, создания и поддержки группы школы в 

социальной сете Вконтакте. 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

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

Волонтерство 

       Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

        Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 



54 
 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе 

встречающими  лицами,  помогающими сориентироваться на территории проведения

 мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы, в том числе городского, областного, 

международного уровня; 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

- включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных районах, 

детьми  с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми и пожилыми людьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей (законных представителей)) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (участие в 

благотворительной акции «Поделись теплом» (создание и сбор вязаных вещей для 

жителей Донецкой и Луганской областей). 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Экскурсии,  экспедиции, походы 

       Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения  в различных внешкольных ситуациях.  

       На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в различные уголки природы, памятные 

места, музеи, на предприятие; 
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- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников по территории   Курской области, в другие города   для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- участие в   соревнованиях по спортивному ориентированию, краеведческих 

викторинах, экологическая тропа, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков;  

- поисковые экспедиции – Вахты памяти, организуемые поисковым отрядом «Кметъ-

поиск» к местам боёв для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов, обнаружения «металла войны», солдатских личных вещей, оружия и т.п. для 

пополнения фонда школьного музея. 

Школьные  медиа 

      Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 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: 

- разновозрастной МЕДИАактив – активисты школы разных возрастов, 

занимающийся освещением интересных моментов, популяризации общешкольных 

ключевых дел, кружков, ученического самоуправления через школьный 

информцентр «Жизнь школы»; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

(объединение «Медиатворчество») информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальной 

сети «ВКонтакте» с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

- участие детей в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа; 

муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах по направлению 

«Медиатворчество»; школьных, муниципальных онлайн  конкурсах. 

 Участие обучающихся в работе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 

позволяет максимально проявить свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

2.4.4. Организационный раздел 

2.4.4.1. Кадровое обеспечение 

    Общая численность основных педагогических работников - 60 человек. 6 

педагогов работают по внешнему совместительству. 88 % от общей численности 
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педагогических работников имеют высшее педагогическое образование. 32% от 

общей численности педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, 15% - первую квалификационную категорию.   

       Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагоги- психологи, социальный педагог, 

педагог-логопед.  

       В школе 37 классов-комплектов, в которых работают 34 классных руководителя, 

3 из них осуществляют классное руководство в 2-х классах.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (3) 

- заместитель директора по  воспитательной работе (1) 

-классные руководители (34) 

  − педагоги-психологи (2) 

  − социальный педагог (1) 

  − учитель-логопед (2)  

- педагог-библиотекарь (1); 

- педагог-организатор (1); 

- преподаватель организатор ОБЖ (1) 

 − педагоги дополнительного образования (3) 

2.4.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» регулируется локальными 

нормативными актами: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М.Ломакина»;  

3.Положение о методическом объединении классных  руководителей в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»:  

4.Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М.Ломакина»;   

6.Положение о Совете профилактики правонарушений в МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

7.Положение о Совете родителей  в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М.Ломакина»: 

8.Положение о штабе воспитательной работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина»; 

9.Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

10. Положение о клубе «Подросток» МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

11.Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

А.М.Ломакина»;   
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12.Положение об организации дополнительного образования в МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

13. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ   «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

14.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

15.Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»;  

16.Положение о школьном спортивном клубе «Олимпиец» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

17. Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

18. Положение о школьной психологической службе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина»; 

19. Положение об использовании устройств мобильной связи в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советского Союза А.А. Ломакина»; 

20. Положение о Совете отцов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 имени Героя Советского Союза А.А. Ломакина»; 

21. Положение о группе продлённого дня в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза А.А. Ломакина». 

2.4.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М.Ломакина» 

всего 867 обучающихся. Из них 9 обучающихся с ОВЗ, 17 инвалидов. Это 

обучающиеся 1-11 классов. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, опекаемые, из семей 

мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением – создаются особые 

условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

-активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

-индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.4.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях 

обучающихся», неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающие школы поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой 

(волонтёрской), экспериментальной и инновационной деятельности: 

- участие, занятие призовых мест, победы в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах 

самодеятельности и т.п.; 

- общественно полезную деятельность; 

- особо значимые в жизни школы благородные поступки. 

    В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» 

применяются следующие виды поощрений учащихся: 

- вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам 

учебного года); 

- вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по итогам обучения на определённых уровнях образования); 

- объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в 

присутствии одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и 

др.), в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося; 

- представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с 

согласия обучающегося и его родителей (законных представителей); 

- награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- иные поощрения. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до 

сведения учащихся и работников школы. Наиболее значимые достижения 

обучающихся отмечаются на торжественной линейке, посвящённой окончанию 

учебного года. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

      Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

       Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также 

привлечение благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, 

акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе.  

 

2.4.4.5. Анализ воспитательного процесса 

 

        Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

      Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

       Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

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

образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития.. 

       Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

          Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

      Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:    

      1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

        Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

       2.Состояние 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. 

       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- качеством деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- работы школьных спортивных клубов; 

-работы школьного театра (театров); 

- работы школьного музея. 

         Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

       Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) социализации и безопасности обучающихся в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом школы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  
           Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрирован 12.07.2023 г. № 74229);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические  

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования); 

-Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина».   
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- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598;  

- АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина».  

        Учебный план АООП НОО вариант 5.1 для обучающегося 1 Б класса Романенко 

Даниила Николаевича (обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы) соответствует ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

31 имени А. М. Ломакина».  

       Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание образовательного процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку 

в рамках недельного количества часов в каждом классе.  

          Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 

областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся начального общего образования.  

           Структура учебного плана представляет собой единство обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

обучающихся с ТНР:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью;  

- коррекция/профилактика рече-языковых расстройств;  

- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

        Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, содержит перечень учебных предметов, 

предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

        Понятие «Тяжелые нарушения речи» используется для обозначения ряда 

специфических речевых нарушений первичного характера различного патогенеза, степень 

выраженности которых препятствует обучению в школе общего назначения у детей с 

сохранным интеллектом.  

      В структуре дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживается сложное 

сочетание нарушений речи и познавательной деятельности. Нарушение речи 

отрицательно влияет, прежде всего, на формирование мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования.   

        У детей с тяжелыми нарушениями речи страдает не только вербальный интеллект, 

вербально-логическое мышление, но и многие неречевые высшие психические функции, 

в частности зрительное восприятие, пространственное представление, слуховое 

восприятие и др., особенно более высокие эволюционные уровни гнозиса – обобщение, 
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абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять общее, 

существенное.  

          Сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятельности не может не 

отразиться на школьном обучении, на овладении грамотой, счетными операциями, 

программой по русскому языку, математике и другим предметам, и требует разработки 

специальных программ, учитывающих структуру речевого дефекта этой категории детей 

и обеспечивающих единство коррекционного и развивающего обучения.  

           Предполагается тесная связь в содержании программ по общеобразовательным 

предметам и по коррекции нарушений речи.  

          При овладении каждым учебным предметом наряду с решением 

общеобразовательных задач, проводится целенаправленная и систематическая работа по 

коррекции нарушений речи и развитию фонетико-фонематического и лексико-

грамматического строя, формированию диалогической и монологической речи. 

         Эта работа осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной 

целью коррегирование недостатков речевого развития детей с ТНР.  

           Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область.   

             В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает:  

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом, 

психическом и/или физическом развитии;    

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

          Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (коррекционно-развивающая область – 5 часов, 

внеурочная деятельность – 5 часов).  

           Вся образовательная и воспитательная деятельность строится так, чтобы на всех 

уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по коррекции/профилактике 

нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 

содержания образования с его развивающей направленностью.  

            Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 

освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, учителями-логопедами.  

       Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 

планов с учетом особых образовательных потребностей отдельных обучающихся с ТНР.     

Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно образовательной 

организацией на основе адаптированной основной общеобразовательной программы с 

учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 

консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В 

этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого определяется 

его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 
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формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи.  

          Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного 

дня, не входят в максимальную нагрузку.  

        Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:  

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 

обучающимися образовательной программы (на основе применения методов и приемов, 

форм обучения, способствующих повышению работоспособности, активизации учебной 

деятельности);  

                   - отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися.  

        Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно-

развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, 

исходя из индивидуальных особенностей детей, составляется планирование.   

            

3.2. План внеурочной деятельности 

              План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;  

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (Зарегистрирован 

18.12.2020 № 61573);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2021 г. №286;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

           План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП  с ТНР начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю. 

 Для  обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

     Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  

      Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

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

обязательными.    Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

         В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 

часа в неделю на каждого обучающегося. 

         Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся и составляет до 1350 часов за четыре года обучения.  
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          В 1 - 4 классах в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов:  

• коррекционно-развивающие занятия по русскому языку – 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному 

предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками;  

• коррекционно-развивающие занятия по литературному чтению – 1 час с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по 

учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы;  

• коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений;  

• логопедические коррекционно-развивающие занятия - 1 час по профилактике 

дисграфии, развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков 

письменной речи; 

• коррекционно – развивающие занятия с социальным педагогом – 1 час, направленные 

на координацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности обучающегося 

1 Б класса Романенко Даниила Николаевича (вариант 5.1) 

Направления 

внеурочной 

деятельности*  

Название Количество часов  Всего  

1 кл  2 кл  3 кл  4 кл  

Коррекционно- 

развивающая 

область (вариант 

5.1)  

Коррекционно-развивающие  

занятия по русскому языку  

1  1  1  1  4  

Коррекционно-развивающие  

занятия по литературному 

чтению  

1  1  1  1  4  

Логопедические 

коррекционно-развивающие 

занятия  

1  1  1  1  4  

Коррекционно-развивающие  

занятия с педагогом- 

психологом 

1  1  1  1  4  

Коррекционно-развивающие  

занятия с социальным 

педагогом 

1  1  1  1  4  

Итого  5  5  5 5 20  

 

*План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют учебному ООП НОО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина».  

3.3. Календарный учебный график  соответствует разделу ООП НОО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина».  
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3.4. Календарный план воспитательной работы соответствует разделу ООП НОО 

«МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина». 

  

3. 5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

Организационно-содержательные условия 

Образовательный процесс для обучающихся с ТНР организуется с учётом их 

особых образовательных потребностей. Решением ПМПк с учётом рекомендаций 

медицинских организаций для них может устанавливаться щадящий режим обучения 

(регулируется объем нагрузки по реализации АОП и программы коррекционной 

работы).  

           Организация  рабочего  места  осуществляется  с 

 использованием здоровьесберегающих технологий. Номер парты подбирается в 

соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу во время обучения. При выборе рабочего места учитывается ведущая 

рука обучающегося для обеспечения достаточного освещения рабочей поверхности. 

Рабочее место обучающегося с ТНР располагается таким образом, чтобы открывался 

прямой доступ к информации на доске, информационным стендам в классе.  

В рамках заседаний методических объединений учителей рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП ООО (вариант 5.1), работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся 

семинары для учителей основной школы, в рамках которых учителя дают открытие 

уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, 

ИКТ технологий. Формируется электронная база методических материалов. 

Организована внеурочная деятельность.  

Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специфика 

организации образовательной и коррекционной работы с обучающимися с ТНР 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

школы. 

Учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия»  (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе соответствующего направления (квалификация/степень – магистр); 

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное педагогическое 

образование» (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по 

другим специальностям, направлениям, профилям подготовки для реализации 



68 
 

программы коррекционной работы должны пройти профессиональную 

переподготовку в области логопедии с получением диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования обучающихся с ТНР.  

№  
п/п  

Специалисты  Функции  

1.  Учитель- предметник, 

прошедший 

специальную 

подготовку  

Организация условий для успешного  
продвижения ребенка с особыми возможностями здоровья в 

рамках образовательного процесса  

2.  Педагог-психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
 

  
Учитель-логопед  Коррекция звуковой стороны речи, лексики, грамматического 

строя, связной речи, коррекция процессов чтения и письма  

3.  Медицинский персонал  Обеспечение первой медицинской помощи. Участие в 

диагностике, системе мониторинга здоровья учащихся с ТНР. 

Выработка рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья 

учеников.  
Организация диспансеризации и вакцинации школьников  

мед. сестра  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны1: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 
1 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

                  Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 

учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательнокоррекционной работе 

тьютора, а также учебновспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материальнотехнических условий для реализации АООП 

(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 

специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

                                            Программно-методическое обеспечение программы 

      В процессе реализации программы работ используются:  

- адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования;  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя- логопеда.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, обеспечение продуктивной, 

интерактивной, занимательной деятельности обучающегося с ТНР, а также для 

выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе по 

русскому языку, математике, английскому языку, специально подобранный 

дидактический материал, натуральная и иллюстративная наглядность. Все программно-

методическое обеспечение учителей адаптировано под особые образовательные 

потребности обучающихся с ТНР.  

Психолого-педагогическое обеспечение программы включает: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии, ИПР; 

 - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ТНР;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития обучающихся, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстников;  

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных  

 образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  

образовательные потребности обучающихся;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития обучающегося с ТНР;  
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- комплексное воздействие на обучающегося с ТНР, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение участия обучающихся с ТНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно 

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

структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию;   

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные  

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» созданы 

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

   Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 



72 
 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников 

ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации2. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов 

по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования3. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся4. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не 

имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

         Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 
2  Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
3 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

• помещению библиотеки; 

• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

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

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

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, музыкальному залу; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А. М. Ломакина» 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает 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 из разных источников (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, 

учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для 

образовательных организаций и библиотек) 5; 

• 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), определения 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; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 
5 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ.   



74 
 

• 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;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• эффективной коррекции нарушений речи. 

Информационное обеспечение программы 

Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной 

в образовательной организации: электронный дневник, компьютерные классы с выходом 

в Интернет; сайт школы, с помощью которого, при необходимости, может осуществляться 

дистанционная форма обучения. Информационно - образовательная среда 

образовательной организации обеспечивает широкий доступ родителей, обучающихся, 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 

обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления:  

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для 

детей с ТНР;  

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся с ТНР в форумах и 

других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР.   



75 
 

Приложение 

1. План реализации программы коррекционной работы  

Цель  Содержание деятельности  
Формы и методы 

работы  
Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для создания 

специальных 

условий 

получения 

образования  

Выявление 

обучающихся с особы 

миобразовательным и 

потребностями  

Стартовая 

диагностика 

обследования  

Сентябрь- Октябрь  Специалисты  

Направление на ТПМПК  Подготовка 

необходимой 

документации  

Апрель - Май  Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

руководитель  
.Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения  

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам 

учебного года  
Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные  
занятия, классный 

руководитель  

Проектирование и  
корректировка 

коррекционных  
мероприятий  

Анализ 

результатов 

обследования  

По необходимости  Специалисты, 

учителя  

Коррекционно-развивающее направление  

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика и 

коррекция 

нарушений  
чтения и письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

Составление программы 

сопровождения обучающегося  
Программа 

сопровождения 

(перечень курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области)  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 

(курсов 

коррекционноразвивающей 

области) в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся  

Программы 

занятий  

  

Сентябрь  Специалисты, 

учителя  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-| 

развивающих занятий, 

необходимыхдля 

преодоления 

нарушенияразвития и 

трудностей обучения  

Занятия  В течение 

учебного года 

в соответствии 

с учебным 

планом  

Специалисты, 

учителя  

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах  

Занятия, 

наблюдение  
  Социальный 

педагог  

Консультативное направление  
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Непрерывность 

специального 

сопровождения  

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися, 

единых для всех участников 

образовательных отношений  

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования  

Сентябрь и/или по 

необходимости  
Специалисты, 

учителя  

Консультирование 

специалистами педагогов по  
По запросам  В течение 

учебного года 

согласно  

Специалисты, 

учителя  

  решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся  

  графику    

Консультативная помощь 

семье в вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения  

Беседы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

консультаций  

Специалисты, 

учителя  

Информационно – просветительское направление  

Разъяснительная 

деятельность в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей)  

Рассмотрение вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

индивидуально0  
типологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ  

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, МО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы  

В течение 

учебного года 

по запросам  

Специалисты, 

учителя  

Психологическое 

просвещение педагогов 

с целью повышения их 

психологической 

компетентности  

Тематические 

выступления на 

МО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

материалы  

В течение 

учебного года 

по запросам  

Педагог- 

психолог  

Психологическое 

просвещение родителей с 

целью формирования у них 

элементарной психолого- 

педагогической компетенции  

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды  

В течение 

учебного года 

по запросам  

Педагог- 

психолог  

  


