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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) для обучающихся с РАС вариант 8.1. – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с расстройством аутистического спектра, учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

   АООП НОО для обучающихся с РАС разработана на основе Федеральной адаптированной 

программы начального общего образования для обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

адаптированных основных общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждена МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. 

Барышева», осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

   Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами. 

1). Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

3) Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования» (на данный момент находится в 

работе новый проект ФОП НОО, включающий изменения в содержательной части). 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания». 

6) Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

7) Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников». 

8) Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

9) Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

10) Приказ Минпросвещения России от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2022 № 69822). 

11). Письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по введению федеральных основных общеобразовательных 

программ». 

12) Письмо Минпросвещения России от 16.01.2023 № 03-68 «О направлении информации» (вместе с 

«Информацией о введении федеральных основных общеобразовательных программ»). 

13) Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»). 

14) Письмо Минпросвещения России от 08.08.2022 № ТВ-1517/03 «О направлении информации» 

(вместе с «Ответами на наиболее частые вопросы, возникающие на региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации при введении обновленных ФГОС НОО и ООО»). 

15) Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 

элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 



4 

 

процедурах оценки качества образования, подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko  

16) Федеральной  адаптированной программой начального общего образования (утвержденной 

Приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1023), утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г.№ 1026. 

     При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам начального общего 

образования применяется федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

 

Цель реализации АООП НОО с РАС, вариант 8.1. -  овладение обучающимися учебной 

деятельностью и формирование у них общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи реализации АООП НОО РАС вариант 8.1: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

ценностями;  

• формирование основ учебной деятельности;  

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

•  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://base.garant.ru/406586955/
https://base.garant.ru/70862366/
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       Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.1. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП (8.1,) создаётся в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

- структуре образовательной программы; 

-  условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но 

и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

-  коррекционной направленности образовательного процесса; 

- развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

-онтогенетический;  

- преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС 

на всех ступенях образования; 

- целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, 

навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

- направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

- сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС (вариант 8.1.) 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС 

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и 

динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет 

на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 
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аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития.  

                        Характеристики обучающихся с РАС 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их волевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, 

но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 

уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. 

Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять 

явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 
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эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих 

и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно с взрослым эти дети проявляют 

максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и 

положить на него руку взрослого.  

    Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие с взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 

глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 

воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  В 

зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.2 или 8.3. образовательной программы 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные 

формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 
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неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они 

слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана 

к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного 

порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, 

как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция 

– важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть 

таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой 

школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 
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Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 

может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 

школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.3. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), 

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется 

как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. 

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, 

переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, 

то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало 

способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять 

на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

только нарушает взаимодействие ребенка с взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой 

разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других 
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детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут 

рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по 

астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. 

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. 

При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже 

являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный 

контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех 

этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе 

массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, 

но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить 

опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3. (реже) или 8.2. (чаще) образовательной программы.  

 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 

организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 

меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 
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требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах 

и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что они более чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, 

дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная 

для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения 

с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты 

со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 

становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй 

группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает 

у них состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. 

Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 



13 

 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 

моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 

происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У 

этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.3. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные 

трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со 

сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 

тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные 

отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность в 

поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 

поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 

блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с 

РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от 

социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 
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аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у 

детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 

выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования максимально широк, 

соответствует возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся 

сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего 

младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (вариант 8.1.) 

 Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 

ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, 

а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного 

в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и 

не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. 
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Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 

обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 

индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса 

должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 

ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения;  

- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 

наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  

- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 

медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 

помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-

бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, 

выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как 

тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации всего пребывания ребенка в школе и его 

учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, 

навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен 

быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с 

РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением им 
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нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, 

при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;   

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 

организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной 

вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт специфики 

освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 

«сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; 

оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 

знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 

успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая 

его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 

вовлекать детей в доступное взаимодействие;  
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- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная 

помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные 

способности; 

- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

- ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АООП НОО РАС (ВАРИАНТ 8.1.) 

 

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного и слухового 

восприятия, речи;  

- развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 

поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, 

включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
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личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

   Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с РАС коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя - логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. А также индивидуальные занятия со 

школьным психологом и социальным педагогом по коррекционным программам внеурочной 

деятельности.    

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность для обучающихся по Программе организуется индивидуально, с учетом 

ограниченных возможностей здоровья ребёнка по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, беседы, просмотр презентаций и видеороликов. Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрено участие обучающихся с РАС. 

   Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с 

участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления.          

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП НОО   

  РАС (ВАРИАНТ 8.1.)   

 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с РАС 

осваивает Основную образовательную Программу, требования к структуре которой установлены 

действующим ФГОС. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС    это может 

быть аттестация в индивидуальном порядке в привычных условиях, в присутствии знакомого 

учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при 

необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор 

одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку 

даже при знании им правильного ответа.  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;                                                       

-    в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;                

-      в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, парадоксальности в 

освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   включают: 

- развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление эмоционального 

контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и возможности вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и 

оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

- развитие жизненного опыта ребенка, совместное с взрослым осмысление повседневных ситуаций, 

проработка значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности совершать собственный 

осмысленный выбор и совместно выстраивать порядок и план действий; 

- развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них;  

- помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

- продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

- помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности ее восприятия); 

- помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 



20 

 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определены требования к результатам 

развития жизненной компетенции.  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и возможности 

вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 

развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального контакта, 

развитие представлений об окружающих 

людях, желания и возможности вступать в 

разнообразную коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями и 

оценками, приобретение опыта 

осмысленного использования адекватных 

форм коммуникации  

Развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и 

ориентации на другого человека, восприятия 

происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои переживания 

можно разделить с другим человеком, получение 

разнообразного опыта разделенных переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним значимо для 

других, а ему может быть близко то, что происходит с 

другими людьми (очерчивание и разработка общих 

смысловых полей). 

 Появление возможности спонтанно обратиться, задать 

вопрос и воспринять ответ не только в узком русле 

собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта коммуникации, 

развитие ее адекватных форм, накопление 

представлений о других людях. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта ребенка: 

повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, достижение возможности 

совершения самостоятельного выбора, выработки общего решения и построения планов» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Совместное осмысление, упорядочивание и 

расширение жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 

Большая адекватность и эмоциональная стабильность 

ребенка, Появление в его жизни предметов, людей, 

обстоятельств, на которые раньше он не обращал 
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повседневных и новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, развитие 

возможности совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного решения и 

построения плана действия,  

внимания. 

Появление возможности обратиться к прошлому опыту 

ребенка, а также его собственных обращений к 

прошлому: «а помнишь?». Возможность использовать 

его прошлый опыт для осмысления и оценки 

происходящего и организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить происходящее и 

выделить возможные варианты развития событий, 

получение ребенком опыта самостоятельного выбора ( 

а ты как хочешь?),  выбора не из «хорошего и 

плохого», а из «хорошего и другого - тоже хорошего», 

«что сначала, а что потом»   

Появление возможности постепенного включения 

ребенка в обсуждение и принятия общего решения, 

совместной разработки плана будущих действий.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие 

более позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к новому, 

появление любопытства.  

Появление большей стабильности, уменьшения 

тревоги при нарушении привычного хода событий. 

Появление внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 

 

   Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том 

числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе. 

Продвижение в возможности реально оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: на 

прогулках, в играх, в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи – это нормально и необходимо. 

Появление возможности обратиться за помощью к 
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взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, когда возникает 

необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

(Извините, я забыл, не понял. Повторите, 

пожалуйста и т.д.) 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей.  

Развитие представлений об устройстве домашней 

жизни. Попытки включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни    

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений об 

устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и в 

расписании занятий. Появление попыток включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие.  

 

    Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, 

извинения, вежливой просьбы ли отказа). 

 

Появление попыток и продвижение в возможности 

решать актуальные житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Стремление включиться и поддержать разговор на 

темы, не связанные с собственными 

стереотипными интересами, появление большей 

адекватности в выборе собеседника и темы 

разговора.  

Появление возможности адекватно задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

отказ. 

 Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не связанную со 

сверхценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых культурных 

форм выражения своих чувств  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

    Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной Продвижение в умении накапливать личные 
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картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавливать 

связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, 

попытки вести себя в быту сообразно этому 

пониманию.  

Продвижение в установлении взаимосвязи порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, попытки соответствовать этому 

порядку 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя вербальные 

и невербальные возможности (игра, чтение, 

рисунок как средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. Попытки 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватных возрасту социального окружения, принятых ценностей 

и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении использовать 

правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с детьми на 

детской площадке, с соседями по дому и  с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. 
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Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно использовать 

самые простые социальные ритуалы, принятые в 

окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП (вариант 8.1.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, 

обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП отражают динамику:  

- понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей;  

- принятия и освоения своей социальной роли; 

- формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

- потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия;  

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

- принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде;  

- овладения социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 
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дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением:  

- готовности слушать собеседника и вести диалог;  

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определения общей цели и путей ее достижения;  

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология 

Русский язык. Литературное чтение. 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи (в 

устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника;  

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

-овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

-сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

-овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и 
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интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание 

поступков героев; 

-овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык (английский): 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

-использование начальных математических знаний для познания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в процессе 

организованной предметно-практической деятельности;  

-овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, 

необходимыми вычислительными навыками, математической терминологией, необходимой для 

освоения содержания курса; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

-умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение распознавать 

и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для решения 

математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные вербальные и 

невербальные средства). 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

-сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

         Основы религиозных культур и светской этики: 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

-развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

-владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека;  

-развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Труд(технология): 

-получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях; 

-формирование представлений о свойствах материалов; 

-приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и 

навыками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

-развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспитание 

творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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Физическая культура (адаптивная) 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

-формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

-понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; 

овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП НОО  

С РАС ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с РАС дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

        Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с РАС в различных 

средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

 Коррекционная работа 

Коррекционная 

работа 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

1. Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий. 

2. Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы. 

3. Способность к наблюдательности, умение замечать новое. 

4. Овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-
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практической деятельности. 

5. Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности. 

6. Умение: 

 ставить и удерживать цель деятельности; 

 планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

7. Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

Программы предметные, метапредметные и личностные результаты. 

8. Сформированные в соответствии Программы универсальные учебные 

действия. 

Коррекционно- 

развивающие 

логопедические 

занятия 

1. Способность овладевать различными видами устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности. 

2. Способность обогащать и развивать словарный запас, уточнять значение 

слова, развивать лексическую системность, формировать семантические поля. 

3. Способность развивать и совершенствовать грамматический 

строй речи, связной речи; корректировать недостатки письменной речи (чтения 

и письма). 

Психокоррекцио

нные занятия 

1. Повышение учебной мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов. 

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

3. Повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; 

4.Развитие способности к эмпатии, сопереживанию. 

5. Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

В соответствии со Стандартом в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» при получении начального 

общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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    Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с РАС в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

С РАС ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ АООП НОО. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС и развития 

жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 
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материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требованием ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединять 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
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На основе требований, сформулированных в разделе «IV. Требования  к результатам освоения 

АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС НОО обучающихся с РАС, образовательная 

организация при разработке АООП НОО разработала собственную программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС, которая 

утверждается локальными актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 

а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с РАС 

в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
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Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия второго класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с РАС 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).     

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   Программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 

его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

  . Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение 

этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения 

содержания предмета. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие обучающегося как личности, свободно владеющей устной и письменной речью, т.е. 

функционально грамотной личности; 

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа;  

- понимание роли языка как основного средства общения;  

- осознание значения русского языка как государственного языка РФ;  
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- понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

- осознание правильной устной и письменной речи как      показателя общей культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч.   

   ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

     Программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 

программе воспитания. 

      Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

   Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением 

следующих задач: 

- формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 
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разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 

рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).. 

 Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета 

«Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». На курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом 

классе. 

     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

  Программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования и 

Универсального кодификатора распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и элементов 

содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). Программа раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный 

язык» на начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку.   

    Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной школе 

включают: 

- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей младшего школьника; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 



37 

 

обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных предметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального 

общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 

класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования составлена 

на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования; 

- Примерной программы    воспитания; 

- Примерной рабочей программы начального общего образования «Математика» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

27 сентября 2021 г. №3/21). 

 Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 

1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты 

освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования.   

             В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

-  работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 
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«больше - меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умственному 

труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических терминах и 

понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

  В учебном плане МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 

классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.  

    Из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавляется в 1, 2 и 3 классах 

пятый уроков в неделю.  

 При добавлении часа из инвариантной части в 1 классе — 148 часов, во 2 классе — 154 часа, в 3 

классе — 152  часа, в 4 классе — 136 часов.  Итого всего 590 часов. 

    Окружающий мир 

    Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного 

взгляда на окружающий мир; освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного 

опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
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приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью, так и ис творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционального отношения к 

природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

    Программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы православной культуры»  на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также 

Примерной программы воспитания и Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. 

Барышева».  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи ОРКС: 

- познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

- развивать представления обучающихся о значении и нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, ранее полученных в 
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начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развивать способности обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч) в год. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

      Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. Содержание программы распределено по модулям с учётом    проверяемых требований к 

результатам освоения учебного предмета. 

    Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического 

отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Задача предмета - формировать активное, ценностное отношение к истории отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Данная программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как 

для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

     Место предмета ИЗО в учебном плане: учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1—4 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного 

учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

 Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 

135 ч (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс 

— 34ч. 

МУЗЫКА 

    Программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

Задачами программы в начальной школе являются: 

- Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

- Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 

обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

- Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

- Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

Место предмета в учебном плане — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—

4 классах).   

ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ) 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско - 

технологических знаний и соответствующих им практических умений.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи:  

Образовательные задачи курса: 

-формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

-становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

-формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

-формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Место учебного предмета в учебном плане— 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 

часа во 2—4 классах. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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    Цель изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

    Задачи: 

- формировать систему физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 

основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и 

психологического), освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных 

навыков человека;  

-овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, 

утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.);  

-уметь применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, формирование здоровья и 

здорового образа жизни. 

   Место предмета в учебном плане составляет 270  ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс 

— 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 

 

 Рабочие программы располагаются на сайте МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» (ссылка доступа: 

https://sh7- kolpashevo-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/) 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 
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- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач определены: 

- функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  

- связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

  

          Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с РАС конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

- Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 
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Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности и осуществляется в процессе освоения всех без исключения 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС на ступени 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

    Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

     Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 

народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; - сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; - сформированность чувства 

прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной 

речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 
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- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- владение социально - бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее;   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения практических и 

учебно-познавательных задач;  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 20 графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;  

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно - следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при 

решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

-умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно 

воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;  

-  владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 
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Формирование УУД: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных в 

образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. 

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся, раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

2.3. КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

    Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и групповые 

занятия по логопедии, по психологической коррекции, а также занятия, направленные на развитие 

осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития 

жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

обучающимися по мере выявления педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

    При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Групповые коррекционно- развивающие занятия (упражнения) 

предметов (курсов) могут быть включены в программы (урочной) внеурочной деятельности. 

Проведение индивидуальных коррекционно- развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТНР предусматривают: логопедические 

занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

        Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, не 

поддающихся исправлению; 
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- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

    Комплексная реабилитация обучающихся с РАС предусматривает логопедическую работу, 

психологическую коррекцию с обязательным привлечением родителей (законных представителей). 

Реабилитация проходит на базе школы. 

    У большинства обучающихся с РАС наблюдается выраженная дисгармония в способностях 

усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показателях усвоения 

одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при обучении другим учебным 

предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще – со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной системы. 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

обучающимся с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися АООП НОО и их интеграции в образовательной 

организации. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие 

направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляциии автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма итемпаречи, паузации, интонации, логического 

и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап—обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года. Результаты обследования оформляются 

в речевой карте. 

Второй этап—подготовительный. Цель подготовительного этапа–формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого этапа 

являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 
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просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап—основной. Он включает формирование правильной артикуляциии автоматизацию 

звуков в речи, слух - произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры 

предложения. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной 

речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психо-коррекционные занятия 

Цель психо-коррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

учащимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 
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-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса учащегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных 

ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционно-развивающий курс «Я учусь учиться», «Я – школьник». 

Цель– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. 

Задачи:  

- осуществить проблематизацию УУД;  

- формировать понимание алгоритма выполнения УУД;  

- обучить умениям решать задачи в сотрудничестве.  

- обучить рефлексии по итогам совместной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающего курса «Учимся быть школьниками», «Учись 

учиться» 

Программа курса разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий. На занятиях формируются параллельно четыре вида УУД: 

регулятивные, коммуникативные, познавательные, личностные.  

Особенности организации занятий 

    Материал каждого занятия рассчитан на 1 занятия по 35 минут в первом классе и 1 занятие по 45 

минут во 2-4 классах один раз в неделю. Во время занятий у ребенка происходит становление 

развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности.  

    Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми заданий. Благодаря этому 

у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях.  

    На занятии может проводиться коллективное обсуждение решения задачи или упражнений. На 

этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности.  

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

заданий. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но 



51 

 

учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других 

детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в 

основном, прилежанием и старательностью,  

    Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  

Занятие построено таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и 

формы подачи материала активно чередуются. Это позволяет сделать работу динамичной, 

насыщенной и менее утомляемой.  

    Важное место занимает динамическая пауза (5-10 минут), проводимая на данных занятиях, она не 

только развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно.  

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:  

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий;  

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий;  

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности).  

 

Планируемые результаты 

Универсальные учебные действия (УУД), которые формируются в ходе работы: 

 

Клас

с  

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 

класс 

Принятие соци-

альной роли уче-

ниика. Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

социуме. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

деятельности. 

 

Овладение логии-

ческими операциями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Задавать вопросы; 

знакомиться, 

присоединяться к 

группе; 

благодарить; 

просить помощи. 

2 

класс 

Определение 

способов контроля, 

Освоение способов 

решения проблем 

Устанавливать 

классификации, 

Выразить свои теплые 

чувства к другому; 
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нахождение ошибок 

в работе и их 

исправление. 

творческого 

характера. 

 

аналогии, простые 

причинно-следст-

венные связи. 

принимать 

комплименты; 

извиняться. 

3 

класс 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей. 

Формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Делать выводы в 

результате   

совместной работы. 

Выделять 

информацию, 

заданную аспектом 

урока. 

Излагать свое мнение и 

оценку событий; 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения; 

предложить помощь 

другу, проявить заботу 

договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

4 

 

класс 

Контроль во время 

работы, нахождение 

ошибок и их 

исправление. 

Исправлять ошибки с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Сверять свои 

действия с целью 

урока. 

Осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль. 

Уметь находить 

нужную информацию 

в тетради и понимать 

её. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Справляться со своими 

эмоциями; 

соблюдать правила игры; 

слушать и слышать 

собеседника; осоз 

-навать свои чувства и 

выражать их. 

 

Содержание программы   

Первый класс «Я учусь учиться» 

    Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса познания.  

Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно переживает свои 

неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на групповых психологиче6ских занятиях 

значительное место отводиться заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных 

успехов чувствует собственную ценность и значимость. 

 В групповые занятия включаются игровые и двигательные задания. Первоклассники еще не 

могут контролировать свои действия. Поэтому главной задачей занятий становиться содействие 

развитию рефлексии учащихся, помощь в осознании ими своих эмоциональных состояний. 

 Серьезное внимание уделяется способам формирования учебной установки в близких и 

доступных детям формах, прежде всего в форме игры и сказок. Через игровые роли и сказочные 

образы дети получают возможность осознавать собственные трудности, их причины и находить пути 

их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные 

проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них со стороны и в то же время 

идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к концу первого года обучения 

дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 
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Второй класс «Я – школьник». 

 Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он уже 

привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ хорошего 

ученика. 

 В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о 

своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и недостатках.  

 Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть 

развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание быть успешным в 

учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тенденция к снижению 

самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его 

неуспехи Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются 

творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в занятия 

включено много творческих заданий. 

 Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной деятельности 

на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, сверстниками. Поэтому на 

занятиях большое внимание уделяется именно формированию взаимоотношений, основанных на 

любви, сердечности и возможности не только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По 

сути, это первые шаги на пути взросления, который характеризуется наличием гармонии в 

стремлении принимать и отдавать. 

Третий класс «Я – школьник». 

 К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хорошего 

ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу, однако в 

результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, индивидуальные 

особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие возможности. Все это ослабляет 

контакт с той ванной составляющей личности, которую психологи называют «внутренним 

ребенком». Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную способность 

детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но, как правило, они не 

замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения фантазии, снижения 

изобретательности, оригинальности восприятия. Поэтому, дети обязательно знакомятся с понятием 

восприятие и воображение. 

 Важная особенность этого возраста – качественные изменения во взаимоотношениях детей со 

значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании детей во 

многом утрачивает свой идеальный образ. Внутренне отдаление от авторитета учителя может 

вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия психолога должны направлены на то, 

чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при этом его ценности. 
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 Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны научиться воспринимать их 

как живых людей со своими достоинствами и недостатками, не переставая любить. Ребенок 

привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право иногда уставать или сердиться, могут порой 

допустить несправедливость, нечаянно обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят 

ребенка не меньше, чем в благоприятные моменты. Дети тоже понемногу учатся налаживать 

отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью 

установившихся привязанностей.  Важной темой остается и тема взаимоотношений со сверстниками, 

дружбы и сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми, нежели в первые два школьных года, меньше зависят от оценок учителя и школьных 

успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени строится на отношениях с друзьями. Занятия 

на тему дружбы неизменно вызывают у третьеклассников живой интерес и воодушевление. 

Четвертый класс «Я – школьник». 

 Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать 

происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Для них важны, 

как и успехи в учебе, так и признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

 Самое важное свойство этого возраста – формирование у учащихся адаптивного поведения 

при переходе на вторую ступень обучения.  

 

Коррекционно-развивающий курс «Помогай-ка» 

Цель коррекционных занятий  

- повышение уровня общего развития учащихся;  

- восполнение пробелов в учебном материале;  

-индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

Курс коррекционно - развивающих занятий «Помогай-ка» нацелен на решение задач 

интеллектуального, личностного, деятельностного развития младших школьников. 

Задачи курса: 

-  развивать логическое мышление, внимание, память; 

- развивать психологические предпосылки овладения учебной деятельностью (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя и подчиняться его словесным указаниям; умение 

учитывать в своей работе заданную систему требований); 

-  формировать положительную мотивацию к учению; 

 - способствовать устранению пробелов по учебным предметам; 

-  формировать адекватную самооценку, объективное отношение к себе и своим качествам. 

Форма организации занятий. 
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В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности в начальных классах на коррекционные 

занятия отводится 1 час в неделю (34 часа в год). Продолжительность занятий в 1 классе – 30-35 

минут, во 2-4 классах - 40 минут. Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня 

развития обучающихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Диагностика проводится в 

начале учебного года, по итогам первого полугодия и в конце учебного года.  В группы возможно 

объединение не более 13 учащихся, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные 

затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим количеством учащихся 

на этих занятиях не допускается.  

Этапы занятия 

1. ПСИХОГИМНАСТИКА Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия. Исследования учёных убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.  

2. РАЗМИНКА Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 

положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно 

лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебно-

познавательной деятельности.  

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих столь 

необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять 

знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к 

занятию.  

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает 

двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно.  

5.ПОДГОТОВКА к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения  

6. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут).  

В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная 

память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое 

мышление, активизируются творческие способности.  

Виды деятельности на занятии курса «Помогай-ка» 
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Чтение задач, участие в анализе, обсуждении способов решения задач. 

Вычерчивание схем, таблиц, построение кругов Эйлера для решения логических задач. 

Практическое иллюстрирование логических задач и выбор способа их решения. 

Выполнение записей в рабочей тетради. 

Конструирование из геометрических фигур на плоскости. 

Решение ребусов и кроссвордов. 

Участие в конкурсах эрудитов. Оценка своей успешности. 

Чтение, анализ, разбор предложений. 

Подбор родственных слов, разбор слов по составу. 

Определение грамматических признаков разных частей речи. 

Самостоятельная грамотная запись текстов. 

 

Предметные и метапредметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Помогай-ка». 

 

Клас

с  

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

 УУД 

1 

класс 

Принятие соци-

альной роли уче-

ниика. Овладение 

начальными на-

выками адаптации 

в социуме. 

Определять цель 

деятельности; 

 проговаривать 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного. 

Слушать и понимать 

речь других. 

2 

класс 

Определение 

способов контроля, 

нахождение ошибок 

в работе и их 

исправление. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

на основе работы с 

иллюстрацией; 

 учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации. 

Читать и 

пересказывать тексты. 

3 

класс 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Учиться отличать 

правильно 

выполненное задание 

от неверного. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и источники 

информации. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

4 

 

класс 

Контроль во время 

работы, нахождение 

ошибок и их 

исправление. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоцииональную 

оценку деятельности 

товарищей. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать, 

группировать, 

делать выводы и 

моделировать. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 
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Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

компонентов.  

Ученик должен уметь: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- запомнить прочно результаты таблиц сложения, вычитания, умножения и деления; 

- выполнять арифметические вычисления, соответствующие программе класса; 

- самостоятельно решать арифметические задачи программного уровня; 

- грамотно записывать текст с проговариванием и под диктовку учителя; 

- применять на практике орфографические правила.  

 

В результате обучения учащиеся должны научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации;  

- выделять существенные признаки и закономерности предметов;  

- сравнивать предметы, понятия;  

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;  

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;  

- концентрировать, переключать своё внимание;  

- повысить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации;  

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;  

- принимать участие в анализе задач и предлагать свой способ решения; 

- принимать участие в разборе заданий по русскому языку и предлагать свой вариант ответа; 

- усвоить правила по русскому языку, соответствующие году обучения; 

- усвоить вычислительные приёмы, соответствующие году обучения; 

- усвоить приёмы решения арифметических задач, соответствующие году обучения; 

- самостоятельно выполнять задания по математике и русскому языку;  

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;  
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- работать в группе.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности по развитию познавательных способностей 

«Помогай-ка». 

Раздел «Психология». 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности.  

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объема памяти, качества воспроизведения материала  

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с 

их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать 

предметы, выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр.  

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было нужно с помощью 

органов чувств. Обогащение и активация словаря обучающихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

Социально – педагогическая программа «Клаксон» 

Цель программы: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах с помощью изучения Правил дорожного движения; 

- практическая отработка в урочной и внеурочной деятельности Правил дорожного движения. 

Задачи программы: 

1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

Дети должны знать: 
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1.   историю возникновения ПДД; 

2.   дорожные знаки; 

3.   сигналы светофора; 

4.   виды транспорта; 

5.   причины ДТП; 

6.   правила движения на велосипеде; 

7.   правила движения по дороге. 

    Дети должны уметь: 

1.   ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2.   оценивать свое поведение на дороге; 

3.   объяснить товарищу правила поведения на дороге. 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Программа имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие 

познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Ориентируясь на решение задач, программа внеурочной деятельности, в своём содержании 

реализует следующие принципы: 

-принцип вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии 

с материально – технической оснащенностью внеурочных занятий; 

-принцип достаточности и сообразности, особенностей формирования универсальных учебных 

действий (больше закладываются во внеурочной деятельности); 

-соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования (предметные, метапредметные, личностные), в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

-расширение межпредметных связей (формирование целостного мировоззрения ребенка); 

последовательность и постепенность обучения (определенными дозами по нарастающей объема 

информации); 

-принцип развивающего обучения (организация обучающихся воздействий на личность и поведение 

ребёнка позволяет управлять темпами и содержанием его развития).  

    Успешность обучения определяется способностью ребёнка самостоятельно объяснить, почему он 

должен поступить именно так, а не иначе. И как результат – осознанно вести себя в реальных 

дорожных С ситуациях. принцип единства воспитания и обучения. 

 Реализация данной программы рассчитана на 1 год обучения в начальной школе и позволит 

обучающимся получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, 

выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Программа предполагает 

как групповые занятия, так и индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 
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Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов деятельности: 

-обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая педагогом); 

-самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных пособиях); 

-практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для этого комплекса игр (сюжетные, 

ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные).  

 Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом 

занятии присутствует элемент игры. 

  Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением.  

 Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, осознанное и прочное 

усвоение знаний учащимися: 

- в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым  

материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на транспортной площадке); 

- наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением транспорта и пешеходов, 

демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

- словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в основном чтение, 

изучение); 

- видеометод (просмотр, обучение) в воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования 

сознания личности, направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, 

этическая беседа, пример);  

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, поощрения).  

 

Формирование универсальных учебных действий курса «Клаксон» 

 

Клас

с  

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 

класс 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации в 

реальном 

Формирование 

умения самосто-

ятельно учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

Научиться осознанно 

и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эфективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 
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поведении и 

поступках. 

учебном материале. 

 

задач. 

 

2 

класс 

Формирование 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

 

Формирование 

умения самостоя-

тельно учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

 

Научиться создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

  

Научиться учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать собст-

венную позицию; 

научиться аргу-

ментировать свою 

позицию и коор-

динировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

3 

класс 

Формирование 

эмпатии как осоз-

нанного понимания 

чувств других 

людей и сопе-

реживания им, 

выражающихся в 

поступках, направ-

ленных на помощь 

и обеспечение 

благополучия. 

Формирование 

умения осущест-

влять констати-

рующий и предвос-

хищающий конт-

роль по результату и 

по способу дейст-

вия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Научиться строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Научиться 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

4 

 

класс 

Формирование 

морального соз-

нания на конвен-

циональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, ориен-

тации на их мотивы 

и чувства, устой-

чивое следование в 

поведении мораль-

Формирование 

умения 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия 

Научиться 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). - научиться 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

других людей. 
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ным нормам и эти-

ческим 

требованиям. 

 

 Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы – 1год. 

Направление программы: социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на детей от 6,5 - 9 лет. 

Вид детской группы: профильная. 

Состав: постоянный. 

Набор: свободный. 

Категории участников: обучающиеся 1 классов, родители обучающихся, классный руководитель. 

Формы контроля - зачёты, конкурсы, викторины, игры. 

 

Интеллектуально-развивающий курс «Умники и умницы» 

     Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В первом классе 33 часа, во 2-3 

классе 34 часа (1 час в неделю). 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы курса «Развитие 

познавательных способностей» О. Холодовой, – Москва: РОСТ книга, 2012 г.  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Основные задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

 -формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 



63 

 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

    Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

 

Содержание курса. 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

    Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях по РПС в большей 

степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной 

активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных 

заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных спо-

собов поиска и выполнения того или иного задания.  

    Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, 

воображения, логического мышления. 

    Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп 

выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания (5 ч) 

В 1 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных 

операций младших школьников: умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, 

глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения, устанавливать 

закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон 

внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий 

значительно возрастает.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и 

упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются знания, умения и 
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навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких 

как: логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность. 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им 

необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, 

а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну 

мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во 

времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (5 ч) 

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же индивидуальная, 

групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, подвижные игры и 

массовые мероприятия. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: повествование, объяснение, диалог, 

доказательство, рассказ, рассуждение, беседа. 

Методы организации деятельности: состязание, показ примеров и образцов, создание ситуации 

успеха. перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; 

Методы стимулирования интереса к учению: игры, соревнования, познавательные беседы, создание 

ситуации успеха, эмоционально-нравственных ситуаций, творческие задания. 

Методы стимулирования долга и ответственности: убеждение, требование, поощрение, порицание, 

наказание, поручение. 

Формы организации занятий: учебное занятие, открытое занятие, экскурсии, организация 

праздников, театрализованное занятие, участие в выставках и конкурсах различного уровня, участие 

в воспитательных мероприятиях школы. 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода задач можно использовать 

базовую модель занятия. Его структура включает в себя четыре этапа. 

Этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля репродукции 

успешно снижается за счет ограничения времени на ответ, применения «обманных» заданий, 
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чередования вопросов из разных областей знания, что помогает развитию у детей способности 

быстро переключать внимание с одной деятельности на другую. 

Этап. Развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, наблюдательности). На 

этом этапе идет формирование и усовершенствование психических механизмов на основе 

специально разработанных репродуктивных и логически-поисковых задач, ввода рациональных 

приемов (в том числе и алгоритмов), ориентированных на организацию управляемой деятельности 

учащихся. 

Этап. Решение частично-поисковых задач разного уровня. 

Этап. Решение творческих задач. Задачи можно разделить на два типа: первый – собственно 

творческие задания, которые связаны с той или иной учебной дисциплиной, они требуют большей 

или  полной самостоятельности и рассчитаны на поисковую деятельность, неординарный, 

нетрадиционный подход и творческое применение знаний; второй – задачи повышенной трудности 

интегративного характера, они отличаются тем, что одно и то же задание ориентировано на 

применение знаний из различных школьных дисциплин одновременно, то есть на интеграцию 

знаний и способов деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» 

 

Клас

с  

Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 

класс 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и само-

стоятельно. Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему.   

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: понимать, 

что нужна допол-

нительная инфор-

мация (знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эфективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

2 

класс 

Самостоятельн

о 

определять и вы

сказывать самы

е простые, 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

совместной 

работе и 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

Высказывать  

свою версию, 

пытаться пред-

лагать способ её 

проверки. 

Работая по пред-

ложенному плану,  

использо-

вать необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Научиться создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

  

Научиться учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать собст-

венную позицию; 

научиться аргумен-

тировать свою позицию 

и координировать ее с 

позицииями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

3 В предложенных Формирование Научиться строить Научиться 
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класс педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, самосто

ятельно делать 

выбор, какой 

поступок совершить 

  

умения осущест-влять 

констати-рующий и 

предвос-хищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

4 

 

класс 

Способность к 

решению мораль-

ных дилемм на 

основе учета по-

зиций партнеров в 

общении, ориен-

тации на их 

мотивы и чувства, 

устой-чивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и эти-

ческим 

требованиям. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем.Самосто-

ятельно  оцени-

вать правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Научиться 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

- научиться учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

других людей. 

 

 

 

Предметные результаты 

 Учащиеся должны уметь: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность простых действий; 

-делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать слова; 

отгадывать и составлять ребусы, по значениям разных признаков; 

-находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, решать задачи на 

логику; 

-называть противоположные по смыслу слова; решать задачи на смекалку; 

-точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с изографами, 

уникурсальными фигурами; 

-уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с помощью 

линейных диаграмм; 
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-решать арифметические ребусы и числовые головоломки; 

-заполнять магические квадраты; 

-находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

-проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

-объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и решением; 

-решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

-уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. БАРЫШЕВА» 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №7 имени героя советского союза Николая Герасимовича Барышева» г. 

Колпашево  (далее — программа воспитания) разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 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 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

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

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
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гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы, анализ деятельности. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 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 школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева»: 

 развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева»: 

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
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которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 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. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО, ОО, СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

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



70 

 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

 духовно-нравственного воспитания 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. 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО, ОО, СОО 

установлены ФГОС НОО, ОО, СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО, ОО, 

СОО. 
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Целевые ориентиры 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, 
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русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 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; 
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 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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Гражданское воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
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проживающих в родной стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с учётом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
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поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

 проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 
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 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Гражданское воспитание: 

 осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

 сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 
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 проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду; 

 ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

 осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

 обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и 

другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

 сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

 проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России; 

 проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

 действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям; 

 проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан; 

 понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 

 обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия; 

 проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

 проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

 ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья 

и здоровья других людей; 

 соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
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безопасного поведения в информационной среде; 

 выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

 проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья; 

 демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

 развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

 проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

 участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской 

Федерации; 

 выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе; 
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 ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

 демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

 выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

 применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

 имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

 Ценности научного познания: 

 деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

 обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

 демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

 развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Организация воспитательной деятельности МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  
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МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» – общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы общего начального, основного, среднего образования. В школе реализуются 

адаптированные образовательные программы, в том числе и для детей с умственной отсталостью. 

При реализации АОП используются различные формы организации образовательного процесса: 

индивидуальное обучение, инклюзивное обучение в классе и другое.  

Режим деятельности организации осуществляется в две смены (в первую смену: 1-2, 5-11 

классы; во вторую смену: 3-4 классы).   

МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» расположена в самом крупном микрорайоне города. На 

территории микрорайона расположены более двух десятков многоэтажных домов (с числом жителей 

более 10000 человек), районный дом культуры, два дошкольных учреждения, детская школа искусств 

и спортивная школа. Недостатком географического положения ОУ является не очень удобная 

транспортная развязка (отдалённость остановок городского транспорта), обилие дорог и 

автомобильного транспорта. В микрорайоне школы проживает более 1000 детей школьного возраста, 

из них 97 % обучается в нашей школе. Более 50% учащихся школы проживают в микрорайоне 

«Геолог», 210 – в частном секторе, в районах «Матьянга», «Городок Авиаторов», «Пески». Из 1101 

обучающихся 2 % учеников проживают в других микрорайонах (с учётом того, что в первые классы 

на протяжении 8 лет принимаем только по микрорайону). География ученического контингента 

довольно широкая, что говорит о реальном интересе родителей и детей к школе и востребованности 

её услуг. Об интересе к школе говорит и то, что её бывшие выпускники сохраняют с ней 

непосредственную связь, отдавая своих детей к нам в школу (более 60% учеников начальной школы – 

дети наших выпускников) и то, что до 15 % первоклассников имеют временную прописку.  

Среди всех средних общеобразовательных учреждений Колпашевского района МАОУ «СОШ №7 

им. Н.Г. Барышева» самая молодая, в октябре 2024 года школе исполнилось 34 года.  Нам есть чем 

гордиться. Главное достижение школы – стабильный кадровый состав с высоким творческим 

потенциалом.  Школа имеет свое лицо, свой статус в обществе. 

Сегодня МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» это: 

- межмуниципальный образовательный центр по работе с одарёнными детьми (группа «Северный»); 

- Центр гражданского образования «Будущее начинается сегодня» в рамках регионального проекта 

«Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2021-2025 

годы»; 

- базовая образовательная организация ОГБУ «РЦРО» по реализации регионального проекта 

«Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования Томской 

области на 2022-2026 годы»; 

- региональная базовая площадка по проведению межвузовских олимпиад; 

- проектно-внедренческая площадка по реализации регионального проекта «Внедрение электронного 

документооборота в общеобразовательных учреждениях Томской области»; 
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- базовая образовательная организация муниципального проекта «Развитие образовательной 

робототехники в муниципальной системе образования Колпашевского района»; 

- сетевая профильная площадка по математике, химии, информатике и программированию;  

-  центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- базовая образовательная организация-участник Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

  В школе создана необходимая материальная база и соответствующие условия для учебной и 

воспитательной работы: 2 спортивных зала и требуемое спортивное оборудование,  мастерские для 

трудового обучения, учебный кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций "Точка 

роста", кабинет проектной деятельности "Точка роста", кабинет БАС с современным оборудованием, 

учебный кабинет для занятий шахматами,  библиотека, читальный зал, школьный музей с комнатой 

Боевой Славы, актовый зал, оборудованный музыкальной аппаратурой, видео проектной системой, 

кондиционером, 37 кабинетов оборудованы интерактивными панелями и интерактивными досками, в 

кабинетах начальной школы используется передвижной мобильный кабинет (16 ноутбуков для 

обучающихся и 1 рабочий для учителя), кабинет по робототехнике,  с сентября 2021 г. работает it 

класс, кабинет оборудован 22 компьютерами, 3D принтером;  все кабинеты подключены к 

ИНТЕРНЕТ. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Социальными партнерами МАОУ «СОШ №7 им. Н. Г. Барышева» на протяжении нескольких 

лет являются Томский государственный педагогический университет, Томский государственный 

медицинский университет, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» г. Томска, Областное 

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования» г. Томска,  

Колпашевский краеведческий музей, МБУ «Центр культуры и досуга» г. Колпашева, Колпашевский 

совет ветеранов, МБУ «Библиотека» г. Колпашева, Колпашевский молодёжный центр, а так же 

образовательные организации города. 

Основная миссия образовательной организации – стать полезной каждому ребенку. В школе 

учится более 1100 обучающихся, каждый из которых является уникальной личностью. В школе 

созданы условия для всестороннего развития детей, включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В рамках воспитательной работы МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее РДШ), школа является первичным отделением РДШ. С 1 сентября 

2022года школа принимает участие в новом проекте РДШ «Орлята России». Программа разработана 
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в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование».   

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников 

(реализация школьных проектов «Банк идей», «Бюро добрых услуг», «Активные перемены», 

«Посвящение в искатели обучающихся 5-х классов», «Посвящение в орлята обучающихся 2-х 

классов», «Смотр-конкурс школьных уголков» и др.); 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №7» основывается на следующих принципах:  

- школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому, это один из главных показателей оценки 

деятельности школы; 

- главная ценность и основной объект педагога - личность школьника; 

- высокая требовательность к ученику включает в себя уважение к его человеческому достоинству; 

- обучая, воспитывать, воспитывая, обучать - формула целостности учебно-воспитательного процесса; 

- взаимодействие педагога и воспитанника предполагает творческое содружество единомышленников; 

- творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры; 

- воспитание эффективно, если оно системно. 

 Воспитательное пространство МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но в микрорайоне в целом.   

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности описываются с учётом специфики, 

уклада школы, устоявшихся традиций, интересов субъектов воспитания, реальной воспитательной 

деятельности, имеющихся в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева», ресурсов, планов, а также 

приоритетов государственной политики в сфере воспитания.    
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2.2.1. Основные (инвариантные) виды и формы воспитательной деятельности    

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

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

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности   в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 • приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Приоритетные формы и виды проведения внеурочной деятельности: 

Групповая Общешкольная 

Кружковая работа, секции, студии 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, конференции 

Трудовой десант 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Детские общественные организации 

Концерты, спектакли 

Конкурсы, соревнования 
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 Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом.  

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1.  Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

-  наблюдение;  

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

работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

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

-  проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

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

          Формы и виды деятельности: 

-  игра «Банк идей» на этапе коллективного планирования;  

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности;  

-  формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «Бюро добрых услуг», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;  

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела в рамках школьного проекта «Банк идей»);  

-  создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса. 

 Формы и виды деятельности:  

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

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

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

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

-  составление карты интересов и увлечений, обучающихся;  

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры «Мой класс сегодня и завтра». 
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4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

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

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта;  

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

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

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

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

 Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом психологом. 

 7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в «группе риска», оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации.  

 Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений,  

- ежедневный контроль,  

- беседы с родителями.  

Модуль «Основные школьные дела». 

Воспитательное пространство МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в 

школе, но в микрорайоне в целом.  В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

- «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных учебных 

достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных способностей, 
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расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании 

с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний.  

- День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе.  

- «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- 

значимого результата (продукта).  

- Дни наук «Архипелаг знаний» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы (акция «Бессмертный полк»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, 

Смотр песни и строя, фестиваль патриотической песни»), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

- Защита классных проектов «Банк идей» - логические эстафеты, экологическая агитбригада, 

брейн-ринг и кормушки для птиц, создание фильма о школе и т.д.   На защите проектов 

классы не только выдвигают   идеи, а берут реализацию дела на себя. За год в том или ином 

деле в разное время принимают участие практически все ребята, становясь и ощущая себя 

лидерами-умельцами, лидерами-интеллектуалами, лидерами-организаторами, творческими 

лидерами. 

- Ритуал посвящение (в старшеклассники (9 кл.), в искатели (5 кл.) и в любознашки (2 кл.)) – 

торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 

статуса.  

3.  Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации  

- «Новогоднее чудо» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных 

дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 
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способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.  

- «Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и 

созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной 

деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

- «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (кросс, веселый старты; шашки, шахматы, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, плаванье), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 

популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

- День рождения школы (2 октября) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд различных 

мероприятий (акции, фотовыставки, проекты, праздничный концерт, награждение школьников, 

педагогов, родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка.  

На уровне классов  

1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

само- и соуправления.  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  

2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

- «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;  

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

-  Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  
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- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

На индивидуальном уровне  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляются через 

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

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (традиционное 

мероприятие «Архипелаг знаний», когда в школе проходят предметные недели, Недели психологии и 

«Я за безопасность» и др.); 

- 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 и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия («экскурсии «Профессии моих родителей», «Мама, папа, я – 

спортивная семья»,  праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера с участием родителей, бабушек и дедушек, совместное участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Окна Победы» и др.); 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы 

(«Молодежная волна» - проект Колпашевского городского поселения, цель которого – воспитание 
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гражданственности и патриотизма через участие молодежи в социально значимых мероприятиях «Я 

лидер», «Я защитник, а это значит», «Я помню, я горжусь» и др.; «Экологический двухмесячник» - 

проект ДЭБЦ, цель которого улучшения экологической обстановки в город Колрашево. Участники 

проекта погружаются в исследование экологии родного города, работают с информационными 

источниками, отражающими экологию и современное состояние природы родного города и др.). 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» основывается на 

системе ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом организации 

воспитательной среды.  Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

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

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся из своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

  - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

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

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

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ «СОШ №7 им. 

Н.Г. Барышева» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- Управляющий Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

школьного психолога, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психолога и 

педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей). 

Модуль «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»). 

Ученическое самоуправление в МОАУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета школьников; 

- через деятельность Совета капитанов, объединяющего капитанов классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню Учителя, посвящение в жители 
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«Страны любознательных человечков», ко Дню матери, «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам», «Безопасный маршрут в школу», «Последний звонок», Дня самоуправления и др. 

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(капитанов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с другими коллективами, учителями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то на 

уровне класса осуществляют педагогическое сопровождение классные руководители, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления – педагог организатор или 

вожатый. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
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коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

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

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа отличается социальной активностью, сотрудничает с АНО ДПО «Открытый 

молодёжный университет» г. Томска, Областным государственным бюджетным учреждением 

«Региональный центр развития образования» г. Томска, Колпашевским краеведческим музеем, МБУ 

«Центр культуры и досуга» г. Колпашева, Колпашевским советом ветеранов, МБУ «Библиотека» г. 

Колпашева, Колпашевским молодёжным центром. 

Обучающиеся школы наряду с общеобразовательными программами общего образования, 

программами внеурочной деятельности и программами дополнительного образования, 
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реализующимися в образовательной организации, посещают учреждения дополнительного 

образования города, и педагоги учреждений дополнительного образования реализуют 

образовательные программы на базе школы. Так сетевое взаимодействие осуществляется на основе 

договоров о сетевом взаимодействии по реализации образовательных программ со следующими 

организациями: МАДОУ «ДЮЦ», МАДОУ «ДЭБЦ», МАДОУ «ДШИ», ДЮСШ, МБОУ «СОШ № 5», 

МБУ «Библиотека», ОГБПОУ «Колпашевский социально- промышленный колледж». 

  Томский государственный педагогический университет, Томский государственный медицинский 

университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

расширяют возможности школы в рамках профориентационной работы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 
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осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования.  

2.2.2. Дополнительные (вариативные) виды и формы воспитательной деятельности    

 «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения («Орлята России» и «Движение 

Первых») – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставах общественных объединений. «Орлята России» (2 – 4 

классы), где каждый класс — это город со своими правилами жизни, традициями и мечтами. Ребята с 

теплотой, присущей всем малышам, обустраивают его, украшая цветами, игрушками, рисунками. 

Деятельность в детском объединении организованна по трекам:  

- Трек «Орлёнок — Эрудит» интеллектуальное развитие детей через познавательную и 

исследовательскую деятельность. 

- Трек «Орлёнок — Мастер»- формирование любви к искусству и труду, развитие творческих 

способностей и эстетического вкуса. 

- Трек «Орлёнок — Доброволец»- раскрытие в детях волонтёрского потенциала. 

- Трек «Орлёнок — Спортсмен»- привитие интереса к спорту и формирование навыков здорового 

образа жизни. 

- Трек «Орлёнок — Эколог»- формирование представлений об экологической культуре и 

ответственного отношения к природе. 

- Трек «Орлёнок — Хранитель исторической памяти»-воспитание любви и уважения к своей семье, 



98 

 

малой родине, традициям и истории страны. 

- Трек «Орлёнок — Лидер»- раскрытие в детях лидерских способностей и умения работать в 

команде. 

    Каждый трек ориентирован на развитие определенных навыков и умений у детей, чтобы помочь 

им стать активными и ответственными гражданами РФ. 

Обучающиеся начальной школы участвуют в мероприятиях: «Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Посвящение в Орлята», «Мой класс самый спортивный» и др.  

Ребята постарше участвуют в работе детского общественного объединения «Движение 

Первых» (5-11 классы).   

     Воспитание в данном объединении осуществляется через организацию общественно полезных 

дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются:  

- акция «Письмо солдату», «Подарок воину», «Подарок ветерану»,   

- совместная работа с учреждениями социальной сферы «Мы вас поздравляем», «День города» и 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений,  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб) и другие; 

 - поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении («Совет Первых», «Посвящение в Первые»);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Обучающиеся школы так же активно участвуют в деятельности не только школьных (отряд 

волонтеров «Мы вместе» и отряд ЮИД «Клаксон»), но и региональных (Центр гражданского 

образования «Будущее начинается сегодня») и всероссийских общественных объединениях: 

Всероссийское сообщество детей и молодёжи «Движение Первых», Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» и «Юнавиа». 

 

 «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – 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:  
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьные стенды, ВКонтакте, школьный 

сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

«Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Шанс» – это общественное объединение педагогов, 

обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. Клуб 

создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной 

работы в школе во внеурочное время. 

Систематическая деятельность ШСК по организации спортивно-массовых мероприятий 

способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного 

здоровья, развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом.  

Основные направления деятельности клуба:  

- организация деятельности объединений дополнительного образования спортивно- оздоровительной 

направленности;  

- привлечение обучающихся в различные виды спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся; 

 - вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объединения дополнительного 

образования клуба и внеурочные мероприятия; 

- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях.  

«Школьный театр»  

Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого 

эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое место, в котором 

занимает школьный театр, способный приобщить обучающихся к общечеловеческим духовным 

ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь средством и 

способом самопознания, самораскрытия и самореализации.  

Школьный театр способствует формированию у обучающихся учебной мотивации, а 

использование в учебной деятельности методов театральной педагогики способствует развитию 

психических процессов. 

 Целенаправленная организация и планомерное использование театрализованной 

деятельности способствует личностному развитию школьников, реализации творческого потенциала, 

позитивной самооценки и самосознания. Программа школьного театра «Первые шаги» разработана 
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на основе духовно-нравственного развития и воспитания, имеет художественно-эстетическое 

направление. 

   Возглавляет школьный театр учитель начальных классов, а в постановке и организации 

мероприятий активное участие принимает педагог-организатор. 

 Школьный театр – это средство развития творческой индивидуальности, инициативы и 

формирования личности школьника. 

«Школьный музей» 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего поколения.  

Данное направление реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а также на 

возрождение исторической памяти и преемственности.  

Целью модуля является - воспитание личности, обладающей чувством национальной гордости и 

гражданской ответственности за свое будущее.   

Задачи:  

1. Формировать патриотические чувства и сознание граждан на основе исторических ценностей и 

роли России в судьбах мира, сохранять и развивать чувства гордости за свою страну и малую родину.  

2. Способствовать развитию познавательных интересов учащихся.  

3. Воспитывать у детей бережное отношение к историческим ценностям.  

4. Осуществлять сотрудничество с родителями учащихся и общественностью в деле гражданско - 

патриотического воспитания детей.  

5.Проводить культурно-просветительную работу среди учащихся и населения. 

6.Развивать интеллектуальные, когнитивные, креативные, исследовательские способности детей.  

7. Поддерживать связь с ветеранами Великой Отечественной войны и их родственниками.  

Реализация вариативного курса «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 

  «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 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- Однодневные походы; 

 - «Турслет»;  
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- «Зарница» и др. 

 К реализации проектов активно привлекаются социальные партнеры школы и родители 

обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение - педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнёры - решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой 

Родины и воспитанию патриотизма. 

«Благоустройство школьной территории» 

Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие школьников в 

общественно полезном, производительном труде, является действительным фактором гражданского 

взросления, морального и интеллектуального формирования личности, её физического развития. 

В содержание практических работ входит: 

1. Содержание практических работ обучающихся определяется задачами трудового воспитания 

обучающихся с учётом их возраста, пола, состояния здоровья и потребностей школы. 

2. Обучающиеся привлекаются к различным работам для своей школы; к труду на пришкольном 

участке, благоустройству школьной территории и др. 

3. Важным направлением практических работ обучающихся является участие в работах по 

благоустройству и озеленению школы, охране природы. 

4. Летняя практическая работа может быть совмещена с работами и оплатой труда через Центр 

занятости населения, а также с организацией летнего оздоровительного лагеря при школе 

(профильным лагерем), во время которой с обучающимися проводится воспитательная, культурно-

массовая, спортивно-оздоровительная работа и работа по профессиональной ориентации. В 

выполнении летней практической работе участвуют учащиеся 6-11 классов. 

 

 2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

    Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по уровню 

«академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же календарные 

сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально 

сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся  на 3 и 4 группы, по 

отечественной клинико-психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и 

является оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к 

ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для успешного 

освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической психолого-

педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения их особых 

образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого 

обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 
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    Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с РАС. 

    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в  психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

-своевременно выявлять обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- воспитательном 

процессе; 

- определять особые образовательные потребности обучающихся с РАС, обусловленные уровнем их 

психического развития и механизмом патологии коммуникации; 

- повышать возможностей обучающихся в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма психического недоразвития; 
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- создавать и реализовывать условия, нормализующие анализаторную, аналитико- синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологически средств 

воздействия в процессе комплексной психолого - медико-педагогической коррекции; 

- оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативную и 

методическую помощь по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через специальные 

курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с РАС самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех учебных 

предметов с учетом необходимости совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия поведенческие процессы, повышающих контроль за коммуникацией; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися 

с РАС заключаются в следующем. 

-   Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до 

полной инклюзии. При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков 

и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций 

педагога, подключается дозированная и временная помощь тьютора.    В связи с трудностями 

формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале обучения он временно обеспечивается 

дополнительными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, 

умения вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания. Необходимость постепенного перехода от индивидуальной 

инструкции к фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где 

он будет более доступен организующей помощи учителя.  Значимость для ребенка с РАС четкой и 
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осмысленной упорядоченности   временно-пространственной структуры уроков и всего его 

пребывания в школе, дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.   

Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением обучающимся 

новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении основной Программы. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального подхода:   

- при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивидуальных занятий 

должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки навыков при 

аутизме; 

- при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных занятиях 

должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка;  

- При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет специфики 

проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при 

аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу); 

- значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, включения его в 

мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками.  

Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, 

способствующих: 

- формированию представлений об окружающем;  

- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта;  

- развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; 

- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-следственные 

связи в происходящем.  

     Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых на 

уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического накопления. Необходимость 

специальной коррекционной работы по развитию вербальной коммуникации детей, возможности 

вести диалог, делиться с другими своими мыслями, впечатлениями, переживаниями. Развитие 

внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи в понимании 

происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний.  Создание условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего. Необходимость специальной установки 

педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих 

событий. Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 
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том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с 

подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение в 

реальном поведении.  

   Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС поддерживается психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы.  

    Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 

постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 

    Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, результаты освоения 

ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть. 

Направления коррекционной работы 

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с 

РАС включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с РАС особых 

потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом, речевом развитии обучающихся; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 

с РАС в освоении АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с РАС, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

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

изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных и (или) 

подгрупповых логопедических занятиях. 

  Содержание направления работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с РАС, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 
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- выявление симптоматики поведенческого нарушения и уровня умственного развития обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с РАС; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

      Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие психофизиологических 

механизмов, лежащих в основе устной речи: 

- обучение нормативному (компенсированному) произношению слов с учетом системной связи 

между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики; 

-формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). Профилактика нарушений чтения и письма. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения учащегося. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся; 
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- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с участниками образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

    Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Этапы реализации программы 

    Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения факторов. Сроки реализации: 1 – 4 классы начального 

школьного обучения. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

обучающихся, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм организации коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития, обучающего; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма 

речевой патологии, структуры речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Социальное партнерство 

предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с РАС; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей обучающегося; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности данной категории обучающихся; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Планируемые результаты 

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами. Методами 

оценки эффективности программы являются: опросы обучающихся, учителей, родителей и других 

участников образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые интервью, 

- наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к содержанию, 

динамикой в отношениях и др.), 

- повышение уровня школьной мотивации у данной категории обучающихся, 

- повышение уровня самооценки, самоорганизации и самореализации у обучающихся, 

повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно- ориентированных 

технологий обучения с учетом динамики готовности учителей к педагогическим инновациям, 

установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, родителями; 

- формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях. 

      Результаты освоения содержания коррекционных курсов и подгрупповой/индивидуальной 

логопедической работы определяются уровнем речевого развития (I уровень, II уровень, III уровень 

по Р.Е. Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Система мониторинга достижения детьми ОВЗ планируемых результатов  

    Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов реализации 

Программы коррекционной работы (далее система мониторинга) представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, 

позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволять осуществлять оценку динамики достижений ребенка с ОВЗ. 

    В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдения, бесед, экспертных оценок, критериально- ориентированных методик не 

тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

    Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений каждого ребенка с ОВЗ, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению детей и не нарушать ход 



110 

 

образовательного процесса. Содержание мониторинга должно быть тесно связано с 

образовательными программами обучения и воспитания детей с ОВЗ.  Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

2.6.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    . Программа внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ уровня начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» разработана на основе ФГОС НОО, ФГОС НОО 

для учащихся с ОВЗ, Примерной АООП НОО, ООП НОО МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева», 

концепции системы учебников «Школа России», с учетом специфики образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ (учащиеся с ОВЗ являются участниками образовательного процесса в 

общеобразовательном классе). Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов 

    Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся с ОВЗ через организацию внеурочной деятельности в соответствии с 

существующими нормативными документами и локальными актами МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. 

Барышева» (далее ОО). 

    Внеурочная деятельность входит в часть базисного учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная деятельность, 

информационная культура, проектно-исследовательская деятельность, художественно эстетическая 

деятельность, коммуникативная деятельность).  

Нормативные основания для реализации внеурочной деятельности:  

- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. №966  

  «О лицензировании образовательной деятельности»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1039 «0 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015);   

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 г. № 189 в редакции изменений 

№3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 

- Приказ Росстата от 17 августа 2016 г . №429 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности», письмо 

Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ1290/03;  

– «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ» от 18 августа 2017 г.№09-1672. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. Она направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ОАОП детей с ОВЗ, на обеспечение дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ОВЗ и организацию их свободного времени. 

    Внеурочная деятельность ориентирована; 

-  на создание условий для творческой самореализации учащихся с ОВЗ в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности;  

- социального становления учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

       Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции всех учащихся, путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий и различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

   Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и патриотизме; 
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формирование нравственных чувств и этического сознания; формирование творческого отношения к 

учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде; формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.     

   Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей.  

    Специальные курсы коррекционно-развивающей области реализуются в рамках одного или 

нескольких направлений внеурочной деятельности.  

    Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 

    Организация внеурочной деятельности в 1-х классах в целях реализации постепенного 

наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме обучения начинается с октября месяца, а 

во 2 – 4-х классах – с сентября. 

         Цели организации внеурочной деятельности в классах, где есть дети с ОВЗ:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении; 

  создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

  содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности: 

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы общего развития; 

-развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

-формирование навыков своей жизнедеятельности; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

-развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде, умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 
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-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации АООП для детей с ОВЗ определено образовательным учреждением. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), осуществляется в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

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; 



114 

 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

     При реализации рабочих программ внеурочной деятельности педагоги   используют формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, предоставляют им возможность 

проявить и развить свою самостоятельность, сочетают индивидуальную и групповую работу, 

обеспечивают гибкий режим занятий, переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность. Допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

Формами организации внеурочной деятельности предусмотрены следующие мероприятия:  

- учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии;  

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;  

-интерактивные игры; 

- общественно полезные практики и др.  

    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №7 им. 

Н.Г. Барышева» выполняет основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных 

классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 

года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках АООП для детей с ОВЗ образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения: учителя начальной школы, учителя  предметники, социальные педагоги, педагоги  

психологи, логопед, педагог – организатор. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 
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объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико  

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности используется 

план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной деятельности следует понимать 

нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

 Принципы организации внеурочной деятельности.  

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

- учёта потребностей учащихся и их родителей; 

- преемственности; 

- учет социокультурных особенностей школы, Программы развития школы; 

 - гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в 

совместной творческой деятельности педагогов, учителей, учащихся и их родителей; 

- добровольности и заинтересованности учащихся; 

- системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

-  непрерывности и преемственности процесса образования; 

- личностно-деятельностного подхода; 

- детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

-культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, 

но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культуры; 

-комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

-взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных 

институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации; 

-межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, физического здоровья 

детей; 

- вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные 

образовательные программы и время на их усвоение. 
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     При организации внеурочной деятельности школьников, педагогу так же рекомендуется 

придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько для 

детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность за 

отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг 

себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме 

назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

   Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются педагогами образовательной организации на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 

соответствующих основных образовательных программ образовательной организации. 

               Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитее обучающихся, создают условия 

для их самореализации, осуществляют педагогическую поддержку в преодолении трудностей в 

обучении и самореализации. Занятия внеурочной деятельности имеют воспитательную 

направленность, реализуют воспитательные задачи Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ 

№7 им. Н.Г. Барышева». 
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   С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию каждой из трех 

моделей планов внеурочной деятельности с преобладанием того или иного вида деятельности: 

- учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы; 

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

      В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и АООП НОО в МАОУ «СОШ №7 им. 

Н.Г. Барышева» обеспечено проведение 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 

(до 1320 часов на уровне начального общего образования). 

     С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

начальной школы предусмотрены часы для всех обучающихся:  

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю во 2 - 4 классах «Орлята России» на формирование социальной активности 

обучающихся; 

-1 час в неделю на профориентационные мероприятия; 

- 2 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том 

числе финансовой грамотности; 

 В вариативную часть плана внеурочной деятельности включено: 

- 2 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

-  для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне; 

-  проектно-исследовательской деятельности; 

- по формированию функциональной грамотности; 

-коррекционно-развивающие курсы; 

- 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в физическом развитии, спортивная секция «Спортивные игры»; 

- 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся «Клаксон», «Я – школьник», «Я учусь учиться»)  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности будет обеспечено достижение 

обучающимися:   
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-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

-  последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  
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По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;  

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;  

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе;  

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;  

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
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-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

Направления, включенные в план внеурочной деятельности  

в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева», начальная школа. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Часы Содержание 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном». 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 

социальной активности 

обучающихся «Орлята 

России» 

1 Основная цель: удовлетворение потребностей младших 

школьников в социальной активности, поддержание и развитие 

интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, 

обеспечение преемственности с Российским движением 

школьников. 

Основная задача: развитие социальной активности школьников 

младших классов, создание условий для воспитания патриотов 

своего Отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, 

стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, 

творческому поиску и научным исследованиям, тех, кто готов 

созидать, делая мир вокруг себя лучше. 

Программа создана на принципах патриотизма и 

гражданственности, способствующая приобщению детей к 

традиционным ценностям российского общества, развитию 

социальной активности каждого ребёнка и умений командного 

взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: качественные изменения личностного 

роста и мировоззрения обучающихся после проведения треков, в 

том числе: 

- активное участие каждого школьника в коллективной 

социально-значимой деятельности; 

- принятие детьми общепринятых в Российской Федерации 

духовно-нравственных ценностей, включая патриотическое 
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отношение к своему отечеству; 

- получение навыков конструктивной коммуникации и 

командной работы; 

- развитие метапредметных компетенций; 

- раскрытие личностного потенциала, развитие уверенности в 

своих возможностях. 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

«Функциональноя 

грамотность», «Умники и 

умницы», 

«Информатика для всех» 

2 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения 

с жизнью). Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных интересов 

и потребностей 

обучающихся. 

«В мире профессий» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. Основная задача: формирование 

готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

экскурсии на предприятия города.  

Основное содержание: 

- знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

- создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации; 

- создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы 

и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 
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обучающихся. 

 

«Олимпионик.Математике», 

 «Олимпионик. Русский 

язык», «Олимпиадный 

английский», 

«Помогай-ка» ; 

«Шаги к успеху»; 

«Волшебная линеечка»; 

«Я учусь учиться», 

 «Я – школьник». 

  

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

- занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

- занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

- дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

- специальные занятия для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов. 

 

«Спортивные игры» 

1 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

- физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

- оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

- занятия школьников в спортивных объединениях; 

-участие в конкурсах и олимпиадах физкультурно-

спортивной направленности. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

1 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 
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ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

«Клаксон» , «Я учусь 

учиться», «Я школьник». 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

 -посещение экологических кружков, 

- работа в постоянно действующем школьном активе, 

инициирующем и организующем проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов). 

Итого  10 

часов 

 

 
      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Оно реализуется 

посредством различных форм организации: проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, фестивали, общественно-полезные практики, секции, спортивные 

соревнования, оздоровительные акции, занятия в учреждениях дополнительного образования и др. 

    Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательного процесса, 

подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. Школа предоставляет 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся. 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия. Школа располагает спортивным стадионом, двумя спортивными залами со 

спортивным инвентарем для младших школьников, мобильным компьютерным классом, 

музыкальной аудиовидеотехникой, библиотекой, кабинетом по робототехнике, площадкой для 

прогулок, игр, актовым залом. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийным 

оборудованием: интерактивными досками, проекторами, принтерами, документ-камерами. 

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

   Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразовательной 

организации, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников.   Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 
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   Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности осуществляется 

в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет средств на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской Федерации. 

   Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг определяются с 

соблюдением требований, установленных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России N2 

1040 от 22 сентября 2015 г.). Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы 

(пункт 3 статьи 99 Закона об образовании), который установлен региональными планами 

мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

АООП НОО обучающихся с РАС в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» включает один 

базисный учебный план.  Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Срок освоения АООП НОО (вариант 8.1.) обучающимися с РАС составляет  4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и первых дополнительных классах — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 
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полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС.  

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 

учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа 

в неделю.   

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 

мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

 

3.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАС (ВАРИАНТ 8.1.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 1 
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культур и светской 

этики 

культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

  

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ «СОШ №7 ИМ.Н. Г. БАРЫШЕВА» 

   Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул. 

   Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО 

(п.10.10.1) и с учетом требований СанПиН.  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

    Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

    Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

  Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 
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  Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров образовательной 

организации и самих обучающихся. 

   При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

    Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т. п. 

   Ниже представлен возможный образец наполнения календарного соответствии с реальной 

воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. В соответствии с ней 

должны быть заполнены также графы «Участники», «Время» и «Ответственные». 

Календарный план воспитательной работы начального общего образования формируется и 

утверждается приказом директора школы ежегодно. 

Приложение к Рабочей программе воспитания на 2022 – 2027 г.г. 

приказ от 31.08.22 № 196/1 

Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

в течение 

года 

Дни Единых Действий (федерального, 

регионального уровня) 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11 кл., 

в течение 

года 

Участие в конкурсах, акциях и проектах Российского 

движения детей и молодёжи- «Движение первых» 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года 

Участие в конкурсах, мероприятиях и акциях 

муниципального, регионального и федерального уровня 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл. 

Модуль «Предметно-эстетическая среда»  

в течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам 
1-4 

Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года  

Благоустройство классных кабинетов, оформление 

классных уголков 
2-4 классные рук-ли 2-11кл. 
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Модуль «Работа с родителями» 

в течение 

года Общешкольные родительские собрания 

 (по отдельному плану) 
1-4 

зам.директора, 

приглашённые 

специалисты, 

классные рук-ли 1-11кл. 

1 раз в 

четверть 

Родительские собрания по индивидуальным 

планам классных руководителей 
1-4 классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года  
Индивидуальные консультации 1-4 классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года  

Работа Совета профилактики   

неблагополучными семьями, состоящими на 

разных видах учёта, по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-4 

зам.директора,  

классные рук-ли 1-11кл., 

социальный педагог, 

психолог 

в течение 

года 
Работа школьного консилиума 1-4 

зам.директора,  

классные рук-ли 1-11кл., 

социальный педагог, 

психолог 

в течение 

года  
Работа родительского контроля за организацией 

питания 
1-4 

зам.директора,  

классные рук-ли 1-4 кл., 

социальный педагог 

в течение 

года 
Работа родительских комитетов классов 1-4 классные рук-ли 1-11 кл. 

Участие родителей в Управляющем совете школы (по отдельному плану) 

 

Модуль «Самоуправление» 

сентябрь Распределение обязанностей внутри класса 

 

2-4 
классные рук-ли 2-11 кл. 

октябрь 
Посвящение в «Орлята России» 

2 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 2 кл. 

Участие обучающихся в Управляющем совете школы (по отдельному плану) 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

в течение 

года 

Встречи со специалистами ОДН, ГИБДД, МЧС и 

т.д. 

1-4 классные рук-ли 1-11 кл., 

социальный педагог. 

В течение 

года 

Всероссийская неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 классные рук-ли 1-11 кл., 

социальный педагог. 

В течение 

года 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги) 

1-4 классные рук-ли 1-11 кл., 

социальный педагог. 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках Дней профилактики (по 

отдельному Графику проведения городского плана) 

1-4 классные рук-ли 1-11 кл., 

социальный педагог. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

в течение 

года 

Совместное проведение и участие в организации и 

проведения культурно – досуговых мероприятий МБУ 

«Центр культуры и досуга» г. Колпашево 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года 

Организация сетевого взаимодействия школы и МАУ 

ДО ДЮСШ «им. О.Рахматулиной» в решении задачи 

приобщение детей к систематическим занятиям 

1-4  Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл., 

ШСК 
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физической культурой и спортом 

в течение 

года 

Совместное проведение и участие в организации 

и проведения культурно – досуговых 

мероприятий с МБУ ДО «ДЮЦ 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук. 1-11кл. 

в течение 

года 

Организация экскурсий в Колпашевский краеведческий 

музей  

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл., 

Совет музея 

в течение 

года 

Организация сетевого взаимодействия школы и 

МБУ ДО «ДЭБЦ» «Колпашевские юннаты» 

 в решении задачи приобщение детей к экологическому 

воспитанию 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли  

1-11кл. 

в течение 

года 

Организация сетевого взаимодействия школы и  

ОГАУЗ «Колпашевская РБ» 

 в решении задачи прохождения обучающимися 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансерное наблюдение обучающихся 

1-4 классные рук-ли  

1-11кл., медицинские 

работники. 

Модуль «Профориентация» 

октябрь Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 1-4 педагог организатор, 

ст. вожатый, классные 

рук-ли 1-4 кл. 

апрель Интеллектуальная игра «Все профессии нужны» 1-4 

 

педагог организатор, 

ст. вожатый,  

в течение 

года 

Посещение всероссийских открытых уроков 

(«Проектория») 

1-4 Советник директора, 

классные рук-ли 1-4 кл. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

в течение 

года 

Проведение мероприятий - треков «Орлята России» 2-4 педагог организатор, 

ст. вожатый, советник 

директора школы по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями, 

классные рук-ли 2-4 кл., 

учителя физической 

культуры 

в течение 

года 

Участие в мероприятиях Российского движения детей и 

молодёжи - «Движение первых» 

 

2-4 

зам.директора, советник 

директора школы по 

воспитанию и работе с 

детскими объединениями, 

педагог организатор, 

ст. вожатый, классные 

рук-ли 2-11 кл.. 

 

Вариативный раздел. 

Модуль «Школьный спортивный клуб «Шанс»» 

в течение 

года 

Проверка уровня физической подготовленности 

обучающихся к сдаче норм ГТО 

1-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 

1-11 кл. 

http://kolpcrb.tom.ru/
http://kolpcrb.tom.ru/


131 

 

в течение 

года 

Участие во всероссийском проекте Движения Первых 

«Футбол в школе» 

1-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 

1-11 кл. 

в течение 

года 

Организация и проведение школьной спартакиады по 

направлениям: футбол, теннис, шахматы, волейбол, 

баскетбол, городки. 

1-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 

1-11 кл. 

ноябрь-

апрель 

Акция «Мы за ЗОЖ» 1-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 

1-11 кл. 

в течение 

года 

Дни здоровья 1-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 

1-11 кл. 

октябрь Спортивное мероприятие «Весёлые старты» для 

обучающихся 1 классов и подготовительных групп  

 МАДОУ № 3 и МАДОУ № 14 

1 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

учителя физической 

культуры, классные рук. 1 

кл. 

декабрь Спортивные соревнования «Мы защитники страны», 

посвящённые Дню Защитника Отечества 

2-4 руководитель школьного 

спортивного клуба, 

педагог организатор, 

ст. вожатый, 

классные рук-ли 1-11 кл., 

учителя физической 

культуры 

Модуль «Школьный театр «Первые шаги»» 

сентябрь Театральная азбука. Беседы о театре. Этикет 

 

1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Культура и техника речи 

 

1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Индивидуальная работа 

 

1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Актерское мастерство 1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Прикладное искусство. Основы грима 1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Массовая работа 1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 
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кл. 

в течение 

года 

Постановка спектаклей 1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук.1-2 

кл. 

в течение 

года 

Ритмопластика. Сценическое движение. Музыкальная 

импровизация 

 

1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 

кл. 

в течение 

года 

Участие в праздниках, концертах. Игротека 

  

1-3 руководитель школьного 

театра, классные рук. 1-2 

кл. 

 

 

3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения внеурочных занятий. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана внеурочной деятельности.  

2. Учебные планы внеурочной деятельности для 1-4-х классов обеспечивают введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в части внеурочной деятельности, определяют 

общий объем нагрузки, состав и структуру внеурочных занятий в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф;

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России и одобренным решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022г.;

 Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;

4. Федеральным законом от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

об образовании в Российской Федерации» п.1. вступает в силу 01.09.2024   С.6.3.; 

5. Приказом Минпросвещения России от 22.01.2024 №31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы министерства образования и науки РФ и Минпросвещения Росси, касающиеся ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования». 

Внеурочная деятельность является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающегося, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность  реализуется через системные внеурочные занятия (план  

внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  образовательной программы), а так же через  

несистемные внеурочные занятия (план школьных воспитательных мероприятий и Программы 

развития классов) по направлениям развития личности отличных от учебных занятий формах, таких 

как экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады,  научные  исследования,  проектная  и 

исследовательская  деятельность,  общественно полезные практики, соревнования и т. д.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10. План ВУД обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Настоящий план 

внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, формы организации, 

распределение часов, содержание занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребёнком планируемых 

результатов ООП НОО за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность.  

  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
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подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 

10 часов в неделю на одного учащегося. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач. 

   Задачи организации внеурочной деятельности: 

1) поддержать учебную деятельность обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствовать навыки общения со сверстниками и коммуникативные умения в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формировать навыки организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышать общую культуру обучающихся, углубить их интерес к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развивать навыки совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность;  

6) формировать умения работать в группе, команде; 

7) развивать приёмы ученического самоуправления; 

8) формировать культуру поведения в информационной среде; 

9) формировать предметную функциональную грамотность; 

10) формировать первоначальные навыки профессиональной ориентации. 

      С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию каждой из трех 

моделей планов внеурочной деятельности с преобладанием того или иного вида деятельности: 

1). учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

2). с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы; 

3). с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

1. спортивно - оздоровительная деятельность; 

2. проектно-исследовательская деятельность; 

3. коммуникативная деятельность; 
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4. художественно-эстетическая творческая деятельность; 

5. информационная культура; 

6. интеллектуальные марафоны; 

7. учение с увлечением. 

           В модель «Учебно – познавательная деятельность» входят направления «Интеллектуальные 

марафоны», «Проектно – исследовательская 

деятельность», «Информационная культура», «Художественно-эстетическая деятельность», 

«Спортивно оздоровительная деятельность». Направления реализуются системными и 

внесистемными занятиями. 

           Вопросы финансовой грамотности входят в содержание занятий «Функциональная 

грамотность». На этих занятиях во всех классах используется тетрадь на печатной основе, в которой 

есть большой блок заданий по финансовой грамотности. Это позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать программу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». Вопросы финансовой 

грамотности так же изучаются на уроках окружающего мира с первого по четвёртый класс, что 

способствует качественному усвоению вопросов финансовой грамотности. 

            Раздел профориентационные мероприятия представлен курсом «В мире профессий», 

который реализуется как несистемное внеурочное занятие, включая план школьных воспитательных 

мероприятий. Темы курса запланированы в Программах развития классного коллектива и 

рассматриваются на классных часах, на занятиях «Разговоры о важном» и «Орлята России», а также 

на уроках окружающего мира. Курс введён в художественно – эстетическое направление с целью 

использования творческих форм проведения занятий: экскурсии, тематические встречи, квесты, 

конкурсы рисунков, праздники, монтаж стихотворений. Это позволяет познакомить обучающихся с 

миром профессий, попробовать свои силы и знания в профессии, сориентировать их на 

предпочтительный выбор профессии в будущем. В это же направление входит внесистемный курс 

«Волшебный карандаш» для 1-х классов. Реализуется он по плану школьных воспитательных 

мероприятий, на классных часах, уроках обучения грамоте, технологии, ИЗО, на которых 

применяются творческие задания по рисованию и конструированию. 

           Направление «Проектно-исследовательская деятельность» представлено курсами 

«Наураша в стране Наурландии», «Информатика для всех», «Шахматы» и несистемными курсами 

«История нашего класса и школы», «Моя родина – Сибирь». Несистемные курсы реализуются по 

Программе развития класса на классных часах и частично на уроках окружающего мира. 

          Направление «Интеллектуальные марафоны» представлено программами «Олимпионик. 

Математика», «Олимпионик. Русский язык», Олимпиадным английский во 2-4-х классах. На них 

обучающиеся работают с заданиями повышенного уровня сложности, что позволяет им побеждать на 

олимпиадах различного уровня и достойно представлять школу. В 1-х классах направление 

представлено системным курсом «Умники и умницы» и несистемным занятием «Занимательная 
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математика», который реализуется на классных часах в виде викторин и квестов, а также на занятиях 

системного курса «Помогай-ка». 

       В модель учебно-познавательной деятельности входит третий час предмета «Физическая 

культура». Он представлен внеурочным занятием «Спортивные игры» и проводится преподавателем 

физкультуры. Занятия предполагают подвижные игры на переменах, в хорошую погоду – на улице. В 

зимнее время – посещение катка, бассейна. А также подготовка и проведение конкурсов, участие в 

олимпиадах различного уровня. В 1-х классах в него входит несистемное занятие «Игровичок», 

которое проводят педагоги 1-х классов, организуя подвижные игры на переменах. 

          Модель «Преобладание педагогической поддержки и работа по обеспечению 

благополучия в пространстве» представлено направлением «Учение с увлечением», в которое 

входят программы курсов «Помогай-ка» и «Помогай-ка» для ОВЗ, занятия с психологом «Я учусь 

учиться» в 1-х классах и «Я- школьник» во 2-4-х классах. Это коррекционные занятия.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО учащихся с ОВЗ. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

учащихся с ОВЗ, так и обычно развивающихся сверстников, поскольку обучающиеся с ОВЗ 

являются полноправными участниками образовательного процесса. Коррекционно-развивающая 

деятельность направлена на минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

      Модель «Преобладание деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий» реализуется через коммуникативную деятельность и представлено системными 

курсами «Разговоры о важном» с 1- 4-е классы, «Клаксон» для 1-х классов и внесистемным курсом 

«Орлята России», который реализуется в Программе развития класса на классных часах. 

    Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 
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принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

  Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве. 

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться как в рамках отдельно взятого 

класса, так и в рамках свободных объединений школьников одной возрастной группы и разных 

возрастных групп, занятия в таком случае проводятся не с классом, а с группами, состоящими из 

учащихся разных классов.  Группы так же формируются на основе изучения потребностей 

обучающихся через анкетирование как обучающихся, так и родителей. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе детьми и родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
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Полученная информация является основанием для комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

         Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

15 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.   

      В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и АООП НОО в МАОУ «СОШ №7 им. 

Н.Г. Барышева» обеспечено проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 

(до 1320 часов на уровне начального общего образования). 

     С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

начальной школы предусмотрены часы для всех обучающихся:  
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- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- 1 час в неделю во 2 - 4 классах «Орлята России» на формирование социальной активности 

обучающихся; 

-1 час в неделю на профориентационные мероприятия; 

- 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том 

числе финансовой грамотности; 

 В вариативную часть плана внеурочной деятельности включено: 

- 3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

-  для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне; 

-  проектно-исследовательской деятельности; 

- по формированию функциональной грамотности; 

-коррекционно-развивающие курсы; 

- 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в физическом развитии; 

- 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся.   

План внеурочной деятельности(недельный) для 1-х классов  

МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» 

 

Модель 

деятель-

ности 

Направления 

деятельности 

Программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

1А 1Б 1В 1Г 

Учебно- 

познава- 

тельная 

деятельность   

Интеллектуальн

ые марафоны 

 Умники и умницы Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

- 1 1 1 

Занимательная 

математика. 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

0.5 - - - 

Проектно – 

исследовательск

ая  

История нашего 

класса 

и школы. 

 Практическая 

работа, проекты, 

выставки. 

1 0.5 0.5 0.5 

 

Информационна

я культура 

Функциональная 

грамотность                                       

Занятие, 

практическая 

работа, конкурсы. 

1 1  1   1 

Художественно 

– эстетическая, 

творческая 

В мире профессий Занятие, 

экскурсии, 

тем.встречи, 

квесты. 

1 1 1 1 

Волшебная 

линеечка 

Коллаж, выставки 

рисунков. 

1 1 1 1 

Спортивно - Спортивные игры Состязания, 0,5 
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оздоровительная конкурсы, 

олимпиады. 

Игровичок. Подвижные игры 

на перемене. 

0.5  0.5 0.5 0.5 

Преобладани

е 

педагогическ

ой поддержки    

и работа по 

обеспечению 

благополучия 

в 

пространстве  

Учение с 

увлечением  

«Помогай-ка» Занятие, 

викторины, 

конкурсы. 

1 1 1 1 

«Помогай-ка» ОВЗ Занятия, конкурсы 0.5 0.5 0.5 0.5 

Преобладани

е 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитательн

ых 

мероприятий. 

Коммуникативн

ая  

Разговоры о важном Занятие, работа в 

группах 

1 1 1 1 

 Клаксон  Занятие, проекты, 

конкурсы, 

выставки, 

настольные игры, 

экскурсии. 

1 1 1 1 

 Итого   10 10 10 10 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) для 2-х классов 

 МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева»  

 

Модель 

деятельности 

Направления 

деятельности 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Учебно- 

познава- 

тельная 

деятельность   

Интеллектуаль

ные марафоны 

Олимпионик. 

Русский язык 

Занятие, 

конкурсы, 

олимпиады. 

0.75 

Олимпионик. 

Математика. 

Занятие, 

конкурсы, 

олимпиады. 

  0.75 

Олимпиадный 

английский 

Занятие, 

конкурсы, 

олимпиады. 

1 

  

Проектно – 

иссле-

довательская  

Наураша в стране 

Наурландии 

 Практическая 

работа, 

проекты, 

конкурсы. 

1 

 

Информационн

ая культура 

  Функциональная 

грамотность                                       

Занятие, 

практическая 

работа, 

1 1  1   1 
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конкурсы. 

Художественно 

– эстетическая, 

творческая 

В мире 

профессий 

Занятие, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, 

квесты. 

1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительна

я 

Спортивные игры Состязания, 

конкурсы, 

олимпиады. 

0,5 

Преобладание 

педагогической 

поддержки    и 

работа по 

обеспечению 

благополучия в 

пространстве  

Учение с 

увлечением  

«Помогай-ка» Занятие, 

викторины, 

конкурсы. 

1 1 1 1 

«Помогай-ка» 

ОВЗ 

Занятия, 

конкурсы 

0.25 0.25 0.25 0.25 

ОВЗ «Я - 

школьник» 

Занятие, 

викторины, 

конкурсы. 

0.75 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий. 

Коммуникатив

ная  

Разговоры о 

важном 

Занятие 1 1 1 1 

 Орлята России. Занятие, 

треки, беседы, 

игры. 

1 1 1 1 

 Итого   10 10 10 10 

 

 

План внеурочной деятельности(недельный) для 3-х классов 

 МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» 

  

 

Модель 

деятельности 

Направления 

деятельности 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

3

А 

3Б 3В 3Г 

Учебно- 

познава- 

тельная 

деятельность   

Интеллектуальн

ые марафоны 

Олимпионик. 

Русский язык 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

0.75 

Олимпионик. 

Математика. 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

 0.75 

Олимпиадный 

английский 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

1 

  

Умники и 

умницы 

 1    

Проектно – 

исследователь 

ская  

 Информатика 

для всех 

 Практическая работа, 

проекты, конкурсы. 

    1     

Моя родина – 

Сибирь. 

Проекты, 

виртуальные 

экскурсии, сказки 

0.5 - 0.5 0.5 
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народов Сибири. 

 

Информационн

ая культура 

  

Функциональная 

грамотность                                       

Занятие, практическая 

работа, конкурсы. 

1 1  1   1 

Художественно 

– эстетическая, 

творческая 

В мире 

профессий 

Занятие, экскурсии, 

тематические 

встречи, квесты. 

1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительна

я 

Спортивные 

игры 

Состязания, 

конкурсы, 

олимпиады. 

0,5 

Преобладание 

педагогической 

поддержки    и 

работа по 

обеспечению 

благополучия в 

пространстве  

Учение с 

увлечением  

«Помогай-ка» Занятие, викторины, 

конкурсы. 

1 1 1 1 

«Помогай-ка» 

ОВЗ 

Занятия, конкурсы  - - 1 1 

ОВЗ «Я - 

школьник» 

Занятие, викторины, 

конкурсы. 

            0,5 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий. 

Коммуникативн

ая  

Разговоры о 

важном 

Занятие 1 1 1 1 

 Орлята России. Занятие, треки, 

беседы, игры. 

1 1 1 1 

 Итого   10 10 10 10 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) для 4-х классов  

МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева» 

 

Модель 

деятельности 

Направления 

деятельности 

Программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения 

занятия 

Количество часов в 

неделю 

4А 4

Б 

4В 4Г 

Учебно- 

познава- 

тельная 

деятельность   

Интеллектуальн

ые марафоны 

Олимпионик. 

Русский язык 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

0.75 

Олимпионик. 

Математика. 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

 0.75 

Олимпиадный 

английский 

Занятие, конкурсы, 

олимпиады. 

1 

  

Проектно – 

исследовательска

я  

 Наураша в стране 

Наурландии 

Практическая 

работа, проекты, 

конкурсы. 

1  1    

Шахматы  Занятие, конкурсы, 

соревнования, 

олимпиады 

1 1 1 1 

 Функциональная Занятие,  1 1  1   1 
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Информационная 

культура 

грамотность                                       практическая работа, 

конкурсы. 

Художественно – 

эстетическая, 

творческая 

В мире профессий Занятие, экскурсии, 

тематические 

встречи, квесты. 

1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительная 

Спортивные игры Состязания, 

конкурсы, 

олимпиады. 

0,5 

Преобладание 

педагогической 

поддержки    и 

работа по 

обеспечению 

благополучия в 

пространстве  

Учение с 

увлечением  

«Помогай-ка» Занятие, викторины, 

конкурсы. 

0,5 1 1 1 

«Помогай-ка» 

ОВЗ 

Занятия, конкурсы   0.5 0.5 0.5 

 «Я - школьник» 

ОВЗ 

Занятие, конкурсы.             0,5 

Преобладание 

дея-тельности 

учении- ческих 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий. 

Коммуникативна

я  

Разговоры о 

важном 

Занятие 1 1 1 1 

 Орлята России. Занятие, треки, 

беседы, игры. 

1 1 1 1 

 Итого   10 10 10 10 

 

 

3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО РАС (ВАРИАНТ 8.1.) 

 

Образовательная организация МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева», реализующая АООП 

НОО для обучающихся с РАС, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с РАС, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам и квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 8.1. АООП НОО 

обучающихся с РАС входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.1.) имеют высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 
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б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Логопедия» и «Сурдология». 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

регулярно проходят переподготовку и получают подтвержденные документом соответствующего 

образца. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с РАС 

(Вариант 8.1.), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее освоение одного 

из вариантов программ подготовки:  

- получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое 

образование» (соответствующего профиля подготовки); 

- получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 
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реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

100% учителей начальной школы прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

объёме не менее 72 часов. 

    Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников ОО к реализации АООП НОО; 

- обеспечение оптимального вхождения работников ОО в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре АООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

         Помимо прохождения курсовой переподготовки педагоги школы принимают активное 

участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы (в т.ч. в форме дистанционного образования), 

различных педагогических проектах, образовательных сетях, создают и публикуют методические 

материалы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через систему 

школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и практикумов. Особая роль 

отводится накопительной системе, которая предполагает суммирование всех посещённых учителем 

мероприятий в рамках деятельности школьного МО, а также курсов на дистанционной основе. 

   Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в реализации АООП НОО, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС начального общего образования. В школе методическая работа 

осуществляется на основе плана, обеспечивающего сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС 

    Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками 

образовательной организации системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие.    
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Отличительной чертой педагогического коллектива школы является активное участие педагогов 

 

3.7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО С РАС 8.1.   

   Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с 

ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено финансирование, размер 

которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

   Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

   Финансовые условия реализации АООП обучающихся с РАС (вариант 8.1.): 

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

   Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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    Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

   Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование находясь в среде 

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

Обучающемуся 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:  

- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающегося с 

РАС программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП;  

- при необходимости предусматривается участие в образовательно - коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств);  

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1).  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 

с РАС.   

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.   

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с РАС производится в большем объеме, 

чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.   
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3.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО  

РАС  (ВАРИАНТ 8.1.) 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с РАС 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.   

  Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

   В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- входная зона, оснащённая рамкой безопасности;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками, робототехникой, шахматами, информатикой; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал;  

- два спортивных зала, стадион, спортивная площадка с сооружениями; 

-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- административные помещения; 

- два гардероба, санузлы, в том числе санузел для детей с особенностями здоровья; 

- пришкольный участок с клумбами и кустарниками. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 
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    Мебель, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта. 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

     Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты оснащения классов, учебных 

кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию их в 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

       В МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» созданы материально-технические условия, 

отвечающие требованиям ФГОС. Здание школы панельное, трехэтажное, год ввода в эксплуатацию – 

1991. Электропроводки здания соответствует современным требованиям безопасности. 

Температурный режим обеспечивается в соответствии с СанПиН. Системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивают необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН. В школе функционируют система канализации, оборудованные в 

соответствии с СанПиН туалеты. В ОО имеются: оборудованные аварийные выходы; необходимое 

количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности; пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при 

пожаре; кнопка экстренного вызова милиции. В здании школы находятся два спортивных зала с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми комнатами и туалетами, 

лицензированный медицинский кабинет. Столовая оснащена современным оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  100% детей начальной школы охвачены бесплатным горячим питанием. 

Пришкольная территория благоустроена: разбиты клумбы, оборудованы места для детского отдыха, 

есть спортивная площадка и спортивные тренажёры. 

     Все кабинеты начальной школы располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для их 

обслуживания. 

Учебные кабинеты. 

    Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Учебные кабинеты оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием. Ежегодно 

происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного инструментария: учебных 

наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного инвентаря. 

Школа имеет комплект лицензионного/свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера, скоростной выход в 

Интернет. 

Во всех кабинетах обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

организации и к глобальной информационной среде. 100% учащихся имеют возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

обучающихся. 

Данные о техническом оснащении кабинетов начальной школы  

МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 

для осуществления учебной деятельности 

9 

Количество мультимедийных проекторов 9 

Количество интерактивных досок 9 

Количество АПК «Символ-тест» 30 

Количество документ-камер 5 

Электронная система голосования 1 
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Данные о наличии оснащенных специализированных кабинетов 

Назначение кабинета Количество 

Кабинет информатики 2 

Кабинет начальных классов 9 

Кабинет музыки 1 

Кабинет иностранного языка 5 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 2 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 3 

Столовая 1 

Спортивная площадка 1 

 

Библиотека 

Деятельность школьной библиотеки осуществляется в соответствии с планом, где первым 

направлением является работа с фондом. Ценность любой библиотеки ее фонд, правильно 

подобранный и организованный — вот та основа деятельности, с которой мы работаем, поэтому 

составлению модели комплектования фонда всегда уделяется большое внимание. Формирование 

библиотечного фонда происходит в соответствии с потребностью по учебникам и пособиям на 

будущий год, необходимостью в приобретении книг по внеклассному чтению, методической 

литературе. Но основным полем деятельности является учебная литература. 

Фонд библиотеки составляет 14018 экземпляров,  из них: учебной литературы 11796 

экземпляров, методической - 1203 экземпляров, искусство и культура – 470 экземпляров, словари и 

энциклопедии – 85, художественной литературы – 464 экземпляров. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

    Для организации спортивно-массовой работы созданы необходимые материально-технические, 

кадровые организационно - педагогические условия для занятий физкультурой и спортом. 

Спортивная база отвечает современным требованиям. Имеются два больших спортивных зала, общей 

площадью 571 кв.м,   спортивная  площадка  с  беговыми дорожками,  комплект   тренажеров,   

пришкольный   участок, раздевалка для мальчиков и раздевалка для девочек 

Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре. По мере необходимости приобретается 
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спортивный инвентарь. В школе имеются лыжи, лыжные палки и лыжные ботинки, мячи 

волейбольные, футбольные, скакалки, гантели, обручи. 

Для занятий творческих объединений, кружков имеются специализированные кабинеты: 

музыки, изобразительного искусства, робототехники, информатики, шахмат, спортивные залы и др. 

Все кабинеты оснащены компьютерным оборудованием. Материально-техническая база данных 

кабинетов постоянно совершенствуется. В школе созданы все условия для развития творческого 

потенциала учащихся, для досуговой деятельности. 

Соблюдение требований к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации есть отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ. Есть организованное пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через  

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах. 

Требования к техническим средствам обучения 

 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств, культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Учебный и дидактический материал 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   обучаются по базовым 

учебникам.  Данные учебники дополняются специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения АООП НОО, 

способствующим коррекции недостатков психофизического развития обучающихся и более 

успешному продвижению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 

РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 
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клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета и спортивного зала. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, 

для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);  игры 

и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;   наборы игрушек; технические средства 

обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 
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Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию АООП НОО, 

функционирование и развитие информационного пространства начальной школы. Основу 

информационной среды подразделения составляют: 

- официальный сайт ОО; 

- интернет-организации, осуществляющей образовательную деятельность, аккумулирующий в 

информационном центре учебно-методическое обеспечение учебной деятельности. 

На сайте школы в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности размещена 

следующая информация: 

- учредительные документы школы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, 

- информация о текущих событиях и новостях, 

- информация об основных и дополнительных образовательных программах дошкольного и 

начального общего образования, 

- расписание занятий и иные документы, регламентирующие деятельность школы, 

 фотогалерея. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» обеспечивает 

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

1) размещение и сохранение материалов достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2) формирование функциональной грамотности; 

3) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

4) контролируемый доступ участников образовательных отношений к электронным 

образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных предметов, с целью 

поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

5) организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

6) взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

7) реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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8) включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

9) проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

10) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

11) проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

12) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

13) взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и  с  другими организациями. 

14) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

   Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ, квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих, полностью соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

     В школе постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций по всем предметам, как собственно разработанных, так и готовых, 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР (электронный образовательный ресурс). 

 

Для информирования родителей используются не только ресурсы официального сайта школы, 

но и электронный журнал и дневник учащегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией учебной деятельности и условиями его осуществления. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ОВЗ и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
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образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Информационно – методические условия реализации АООП НОО 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

   Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются:  

-    учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском языке;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

   В ОО применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные 

программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС обеспечивается наличием в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования.  Школа располагает службой технической поддержки ИКТ. 

    При работе в ИОС в ОО соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 
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