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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.2.)  МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» разработана  на основе 

Федеральной адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 для детей с ОВЗ. 

Утверждением на заседании Педагогического Совета школы, Управляющим советом школы и 

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 - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  
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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 

процедурах оценки качества образования, подготовленные Федеральным государственным 
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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 обучающихся с задержкой психического развития (далее с 

ЗПР (вариант 7.2.) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с особыми 

возможностями здоровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
https://base.garant.ru/406586955/
https://base.garant.ru/70862366/
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• государственной политики РФ в области образования1 (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 принцип;  

•  преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• переноса усвоенных знаний, умений, и 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; 

• сотрудничества с семьей. 
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Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 

умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. Сроки получения начального общего 

образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 4 года.  

МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» обеспечивает требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций . 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия). А также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
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необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не являтся основанием для смены варианта АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
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возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  
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АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможно, не адаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2.), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР: "пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

деятельности. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся по Программе организуется совместно с обучающимися 

класса, школы и с учетом ограниченных возможностей здоровья ребѐнка по направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных 

детей (с ОВЗ и без таковых), различных организаций.  

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ЗПР, 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.  

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.2.) 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО  отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-
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развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

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

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

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, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 
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оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык (английский язык): 

 приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

 сформированность основ 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 

Математика: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, 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; 
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 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 
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 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Труд(технология)): 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

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 ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств; 
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 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
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- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

      - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- 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; 

- способность к наблюдательности, умении замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- 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; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения аооп ноо предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии Аооп НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.2.) 

       Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

        Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных 
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задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 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. 

Таблица 1. 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-

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. 
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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). 

Психокоррекцион

ные 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. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.5.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2.) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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 ЗПР 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, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- 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 личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) 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 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 ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требованием ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 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. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

объединяет 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, которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представляются 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 
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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. 

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 ЗПР 

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 ЗПР 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 связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
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того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР 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 целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 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.). В МАОУ «СОШ №7 им. Н. Г. Барышева» 

разработана система оценивания предметных результатов обучающихся ОВЗ (вариант 7.2). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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 ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов  
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
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(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

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

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося. Такая оценка дается в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 

и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

    Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения АООП НОО    

ФГОС НОО ОВЗ. 
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    Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Программы 

отдельных учебных предметов, коррекционных курсов (при инклюзивном обучении) обеспечивают 

достижение планируемых результатов Программы. 

    Программа учебного предмета (курса) разрабатываются на основе: требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий и в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Основное содержание обязательных учебных предметов (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей области, отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области формируются с учѐтом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, а также региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей (по необходимости). 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаванию русского языка отводится важное место в общей системе образования обучающихся с 

ОВЗ. Это обусловлено характером умственного развития у обучающихся с ОВЗ, с одной стороны, и 

исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от 

успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим 

предметам. Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

-сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

-повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

-овладение грамотой; 

-осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок; 

-закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

-сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические обобщения, а в 

дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, литературного чтения, 

развития речи; 

-формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от неправильных; 
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выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

-развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

-овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач; 

-расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексий, 

дисграфий и дисграфией. 

    Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывать круг основных грамматических понятий, умений, 

орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи материала должна 

обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и формирования языковой системы. 

   На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, развивающие, 

так и коррекционные задачи. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших собственных текстов (рассказов) по 
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интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого 

развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого 

уровня сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, 

морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического владения 

устной речью к осознанию языковых процессов. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ОВЗ подразделяется на два периода: подготовительный 

или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны 

анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, 

дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи. Овладение буквенными обозначениями предполагает умение 

дифференцировать зрительно-пространственные образы букв, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для их воспроизведения. 

    В добукварного периода обучения грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, 

ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной 

функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся 

определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. 

    Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

-определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание и др.); 

-определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

-определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

   Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 

-узнавание звука на фоне слова; 
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-выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, середина, 

конец слова); 

-определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отношению к 

другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

    Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематического 

анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное время. Вместе 

с тем определение последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой 

важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

    Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в 

два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); 

развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

    Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (графические 

схемы и фишки); 

б) выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава 

слова по представлению. 

    Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование у обучающихся с 

ТНР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручной моторики. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

-развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

-развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма; 

-умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

-умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

-знание русского алфавита; 

-умение различать зрительные образы букв; 

-усвоение гигиенических требований при письме; 

-умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

-овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

-первоначальное овладение навыком письма; 

-овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, текстов; 

-овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, синтаксическими); 

-овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма. 

Русский язык 
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    Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется на основе анализа 

изучаемых языковых процессов с учетом содержания программы по грамматике. 

Процесс усвоения отдельных грамматических тем осуществляется в следующей последовательности: 

-выделение языковых единиц (например, слов, морфем) в речи окружающих, уточнение семантики, 

различение грамматических, лексических значений в импрессивной речи; 

-установление связи грамматического или лексического значения со звуковым образом морфемы 

(например, значение орудийности с флексиями -ом, -ой и др.); 

-закрепление практических навыков использования грамматической формы в экспрессивной речи (на 

основе аналогии, практического обобщения); 

-углубленное осознание грамматических закономерностей, их формулирование с использованием 

лингвистической терминологии, закрепление формулировок грамматических правил; 

-закрепление грамматических закономерностей в письменной речи, осознание орфограмм. 

    При изучении различных тем грамматики за основу должна быть принята семантика языка, 

дифференциация различных лексических и особенно грамматических значений. 

    Начальный курс русского языка для обучающихся с ОВЗ включает следующие разделы: 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав слова, морфология)», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация» «Развитие речи», что соответствует программе по русскому языку 

общеобразовательной организации.  

    Распределение количества часов по разделам и темам в каждом классе осуществляется учителем 

самостоятельно с учетом коррекционно- развивающих задач, уровня речевого развития и 

подготовленности обучающихся с ОВЗ к усвоению АООП НОО. 

Большое внимание при обучении русскому языку обучающихся с ОВЗ должно быть уделено 

повторению. Повторение изученного материала предупреждает его забывание, позволяет 

восстановить забытое, является базой для изучения нового материала, содействует углублению и 

расширению знаний, умений, навыков, делая их осознанными, прочными и более системными. 

В программе выделяется определенное количество часов на повторение в начале года и итоговое. 

Повторение в начале учебного года проводится на специальных уроках. 

    В начале учебного года важно не просто восстановить полученные ранее знания, а углубить их и 

систематизировать. При планировании материала для повторения следует учитывать состояние 

знаний, умений и навыков, уровень развития речи обучающихся, ориентируясь при этом на изучение 

новых тем. При повторении грамматико- орфографических тем учитель закрепляет умения и навыки 

в упражнениях на новом, более сложном речевом материале, использует новые методы и приемы, 

уделяет больше внимания творческим и самостоятельным работам обучающихся. Программой 

определяется перечень тем для повторения. На итоговое повторение в конце учебного года также 

отводятся специальные уроки. 
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    Итоговое повторение является эффективным только в том случае, если учитель в течение учебного 

года уделяет серьезное внимание текущему и тематическому повторению. При планировании 

материала для повторения учитель ставит следующие задачи: углубить, обобщить и 

систематизировать знания, ликвидировать пробелы в знаниях по конкретной теме, закрепить 

правильные речевые навыки обучающихся. 

        Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с особенностями нарушений устной и 

письменной речи обучающихся с ОВЗ большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, синтеза, представлений 

начинается с первых уроков обучения грамоте и проводится систематически на уроках русского 

языка в течение всего процесса обучения в начальной школе. 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифференциации звуков, фонематического 

анализа и синтеза на все более усложняющемся речевом материале, знакомятся с некоторыми 

особенностями русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в письменной речи с целью 

коррекции дислексий и дисграфий, а также для предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений соотносить звуки и буквы: 

гласные — в ударной и безударной позиции; согласные — в различных позициях в слове (например, 

согласные в конце слов и перед гласными звуками). 

    Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, анализировать звуковой и 

буквенный состав слова, определять ударные и безударные гласные создают условия для овладения 

правилами орфографии, предусмотренными программой начальной школы. 

    Обучающиеся с ОВЗ овладевают знанием алфавита: правильным называнием букв, знанием их 

последовательности, использованием алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Содержание программы по данным разделам организует и направляет работу учителя на 

совершенствование культуры речи обучающихся (четкое артикулирование звуков, правильное 

произношение слов, развитие дикции), на предупреждение и коррекцию дисграфии, профилактику 

дизорфографии, на овладение навыками орфографически правильного письма. 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает рассмотрение слова в единстве 

его лексического и грамматического значений. В связи с этим при изучении данного раздела 

программы выделяются два направления: 

-лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и семантические связи слов с 

другими словами), многозначность слова (антонимы, синонимы и т. д.); 

-лексико-грамматическое (слово изучается как элемент грамматического строя, как носитель тех или 

иных грамматических значений). 
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Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное место в обучении учащихся с 

ТНР. В течение всех лет обучения в начальной школе обучающиеся постоянно получают знания о 

видах предложений с точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в предложении, о 

словосочетаниях, о пунктуации. 

    Изучение предложения пронизывает все темы начального курса русского языка. Усвоение 

морфологии, фонетики, орфографии проводится на синтаксической основе. Именно в структуре 

предложения, обучающиеся осознают роль частей речи, их словоизменение, овладевают лексикой 

языка, так как именно словосочетание и предложение раскрывают все оттенки лексического и 

грамматического значения. Употребление слова в различных словосочетаниях и предложениях 

способствует уточнению, закреплению и актуализации словарного запаса обучающихся. 

    Обучающиеся усваивают основные характерные признаки предложения, анализируя его 

смысловую, синтаксическую и интонационную структуру. 

    Работу над предложением необходимо связывать с формированием у обучающихся 

пунктуационных умений, для чего организуется наблюдение над интонацией, над изменением 

смысла высказывания в зависимости от интонации. Эта работа предполагает обучение учащихся 

постановке логического ударения (без сообщения термина). 

    На материале темы «Предложение» у обучающихся с ОВЗ закрепляются нормы произношения, 

формируются грамматические умения, вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. 

Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения и 

качество предметов. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, 

обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся 

по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения 

и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит 

(вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках русского языка способствует 

развитию логического мышления, осмысленному восприятию окружающей действительности, 
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выделению из общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей действительности, 

сравнению их, выделению главного, существенного. Развитие связной речи обогащает и уточняет 

словарь, закрепляет навыки правильного грамматического оформления речи, расширяет 

возможности речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность связной речи 

во многом обеспечивает развитие речемыслительной деятельности, школьную и социальную 

адаптацию обучающихся.  Работа над связной речью служит логическим продолжением той системы 

работы над словом, словосочетанием, предложением, которая проводится на уроках русского языка. 

    Умение смыслового программирования и языкового оформления связных высказываний является 

основным звеном в системе работы, подготавливающей обучающихся к усвоению связной речи. 

Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, 

времени, места. В процессе работы над связной речью на уроках русского языка предусматривается 

усвоение основных признаков текста, его смысловой цельности и связности. 

    В процессе работы над смысловой структурой текста предусматривается: определение темы 

текста, формирование представлений о структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его 

частей, определению смысловой последовательности текста, что служит основой построения плана. 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От класса к классу возрастает 

объем письменных творческих работ, усложняется лексический и грамматический материал, стиль 

изложения, возрастает уровень самостоятельности при построении связного высказывания. 

Темы изложений и сочинений должны быть доступны по содержанию, вызывать интерес и 

положительные эмоции обучающихся. Они могут быть связаны с содержанием читаемых 

литературных произведений, с анализом содержания сюжетных картин, с личным опытом 

обучающихся. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и выражений, используемых при 

знакомстве, слов для выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет 

коммуникативные возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической речевой деятельности 

обучающихся с изучением грамматики и с осознанием простых закономерностей построения текста 

способствует осуществлению тех коррекционно- развивающих задач, которые ставятся в процессе 

обучения русскому языку обучающихся с ОВЗ. 

В целях предупреждения утомляемости обучающихся следует чередовать устные и письменные 

упражнения, своевременно проводить физкультминутки, речевые зарядки, включать в урок 

разнообразные виды деятельности. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык»: 
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-овладение навыком письма; 

-овладение каллиграфическими умениями; 

-усвоение орфографических правил и умение применять их на письме; 

-сформированность языковых обобщений, «чувства» языка; 

-умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 

-умение использовать навыки устной и письменной речи различных 

коммуникативных ситуациях;  

-умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, 

соблюдая общепринятые правила; 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения 

цели; 

-обогащение арсенала языковых средств в коммуникации; 

-активное использование языковых средств и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-овладение речевым этикетом в коммуникации; 

-умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в речевой 

деятельности. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Русский 

язык и литература» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

-обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

-освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом; 

-овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация  речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

-расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; 

-формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи. 

    Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих разделов: «Виды 

речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)».  
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Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 



41 

 

    Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

    Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

    Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монолог как 

форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение и др.) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

    Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно - 

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение»: 

-восприятие художественной литературы как вида искусства; 

-умение работать с информацией; 

-умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

-умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

-умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в тексте 

художественного произведения; 

-умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст, пользоваться словарями и 

справочниками для уточнения значения незнакомых слов; 

-умение делить текст на части, составлять простой и сложный план; 

-умение самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

-умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

-умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

-владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него; 

-умение составлять устные и письменные описания; 

-умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

-умение высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

-умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по определѐнным 

признакам; 

-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

-определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

МАТЕМАТИКА 

       Основные задачи курса математики в начальной школе обучающихся с ОВЗ заключаются в том, 

чтобы: 

-сформировать стойкие вычислительные навыки; 

-сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными 

компонентами; 

-сформировать умение находить правильное решение задачи; 

-развивать у обучающихся интерес и математические способности; 
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-совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классификации, 

сериации, умозаключения, мышление; 

-сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

-обогащать/развивать математическую речь. 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объѐм 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, ломаная), 

отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, 

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой и круговой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»: 

-овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и упорядочивать объекты по 

различным математическим основаниям; 

-развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

-сформированность элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности; 

-овладение математической терминологией; 

-понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

-понимание и употребление сложных логико-грамматических конструкций; 

-умение анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, пересказывать 

условие задачи, формулировать вопрос, давать развернутый ответ на вопрос задачи; 
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-сформированность общих приемов решения задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 

-умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические фигуры; 

-умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, анализировать и 

интерпретировать представленные в них данные; 

-умение проводить проверку правильности вычислений разными способами; 

-умение использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

-овладение основными представлениями об окружающем мире; 

-формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на 

основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

-формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими; 

-овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины; 

-формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика и члена 

своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

-формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных ситуациях; 

-практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребѐнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
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Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Вещество – то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Звезды и планеты. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
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ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

- сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

-сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как ученика, как 

сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

-умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, умение 

вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и речевыми/коммуникативными 

возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

-умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами; 

-овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и 

-знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

-владение элементарными способами изучения природы и общества; 

-умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

-развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

-развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе явлений 

природы и опосредуя их речью; 

-расширение круга освоенных социальных контактов; 

-умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

        Основные задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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-формирование первоначальных представлений о религиозных культурах и светской этике, об их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Данный предмет обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся 

фундаментальных основ культурологической грамотности, толерантного поведения в 

многонациональной среде, формируют вектор культурно-ценностных ориентиров обучающихся. 

В образовательном процессе обучающиеся с ОВЗ должны в широком объеме овладеть знаниями о 

многополярности мира и умениями жить, учиться, работать в многонациональном обществе на благо 

нашей общей родины -России. 

Отбор изучаемого материала осуществляется с учетом целей и задач данного предмета, его места в 

системе школьного образования, а также возрастных потребностей и с учетом речевых особенностей, 

обучающихся. 

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

разделами «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

Тематически разделы объединяются, носят светский характер, не навязывают никакой религии. 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» может быть 

реализовано и во внеурочной деятельности, так как внеурочные мероприятия способствуют 

расширению кругозора обучающихся, развитию их интереса к конкретной области знаний. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-наличие представлений о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностей; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-знание культурных и религиозных традиций своего народа, уважение к памятникам культуры 

независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей, ценностях независимо 

от этнокультуры; 

-представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

МУЗЫКА 

Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического воспитания обучающихся с 

ОВЗ. У обучающихся формируются глубокий и устойчивый интерес и любовь к музыке.  

Основными задачами обучения музыке являются: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 



50 

 

-формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений музыкального искусства; 

-развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

-сформированность представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно- нравственном 

развитии; 

-сформированность общих представлений о музыкальной картине мира; 

-сформированность основ музыкальной культуры, (в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края), наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

-сформированность устойчивого интереса к музыке и к различным видам музыкально- творческой 

деятельности (слушание, пение, движения под музыку и др.); 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений (фольклору, 

религиозной, классической и современной музыке); 

-сформированность пространственной ориентировки обучающихся при выполнении движения под 

музыку; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях; 

-освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение сопровождать мелодию 

собственной игрой на музыкальных инструментах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

-развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться искусством, 

раскрывать специфику художественно-образного отображения действительности средствами 

графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства; 

-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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-развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

-усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

-усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной 

грамотой. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: 

-рисование с натуры; 

-рисование на темы; 

-декоративное рисование. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-понимание образной природы изобразительного искусства; 

-представление о роли искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края; 

-развитие эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

-знание и различение видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и декоративно-

прикладные виды искусства); 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Важнейшим требованием к программе по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

-формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека; 

-укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 
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-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения 

взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

    Занятия физической культурой содействуют правильному физическому развитию и закаливанию 

организма, повышению физической и умственной работоспособности, освоению основных 

двигательных умений и навыков из числа предусмотренных программой по физической культуре для 

общеобразовательной организации. 

Правильное физическое воспитание - необходимое условие нормального развития всего организма. 

Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно- сосудистой системы и 

органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. 

В содержании программы учебного предмета «Физическая культура» выделяются следующие 

разделы: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и 

ограничениях; 

ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

развитие основных физических качеств; 

выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ) 

Программа отражает современные требования к модернизации содержания технологического 

образования при сохранении традиций русской школы, в том числе и в области трудового обучения, 

учитывает психологические закономерности формирования общетрудовых и специальных знаний и 

умений обучающихся по преобразованию различных материалов в материальные продукты. 

Программа разработана в соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода к 

трудовому обучению, ориентирована на формирование у обучающихся с ТНР общих учебных 

умений и навыков в различных видах умственной, практической и речевой деятельности. 

Задачами программы являются: 



53 

 

-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 чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

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

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

обработки и соответствующих умений; 

-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

-расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности; 

-развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

-развитие   гибкости   и   вариативности   мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

-воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ц е н н о с т и  предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

-воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного 

отношения каждого за результаты труда; 

-воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

-развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности; 

-воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

м о т и в а ц и и     успеха    и    достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

-воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

   Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

-Модуль «Технологии, профессии и производства». 
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-Модуль «Технологии ручной обработки материалов»: работы с  бумагой и  картоном, с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

-Модуль «Конструирование и моделирование»: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

-Модуль «ИКТ» (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

Содержание модулей предмета «Труд (технология) актуализировано, уточнено, дополнено темами 

«Мир профессий». 

В процессе освоения программы по труду(технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд(технология)»: 

-получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-получение первоначальных представлений о материальной культуре как продукт о предметной 

преобразующей деятельности человека; 

-знания о назначении и правилах использования ручного инструмента для обработки бумаги, 

картона, ткани и пр.; 

-умение определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия; 

-овладение основными технологическими приемами ручной обработки материалов; 

-умение подбирать материалы и инструменты, способы трудовой деятельности в зависимости от 

цели; 

-обогащение лексикона словами, обозначающими материалы, их признаки, действия, производимые 

во время изготовления изделия; 

-овладение умением составлять план связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций при изготовлении изделия; 

-овладение простыми умениями работы с компьютером и компьютерными программами. 

ШАХМАТЫ 

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей 

младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы в школе: 

Общие: 
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- гармоничное развитие детей, увеличение объѐма их двигательной активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально  – 

спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, 

особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных 

подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления; 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о шахматах в 

частности; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, 

эмоциональных и двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей культуры движений, обогащение их двигательного опыта интеллектуально – 

спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и физическими упражнениями с 

общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 

- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими 

упражнениям, играм, и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 
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- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

Роль предмета 

            Один из приоритетов государственной политики в области образования – ориентация не 

только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на их воспитание, развитие 

личности, познавательных и созидательных способностей. Данный факт нашёл отражение в 

Национальной доктрине образования, устанавливающей приоритет образования в государственной 

политике, стратегию и основные направления его развития на период до 2025 года. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью общечеловеческой 

культуры. Шахматы делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько ходов вперёд» (В. В. Путин). 

Программа включает в себя два основных раздела: 

«Теоретические основы и правила шахматной игры»; 

«Практико-соревновательная деятельность». 

В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены исторические сведения, 

основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, ориентированные на изучение 

основ теории и практики шахматной игры. 

Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об организации и 

проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, шахматных праздников. 

В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов и даны 

характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учителя на 

порядок освоения знаний в области данного вида спорта. 

Программа разработана для учащихся 1–4 классов и рассчитана на изучение материала в течение 135 

ч.:  в 1 классе – в течение 33 часа, во 2–4 классах – в течение 34 часов. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с 

дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя игру с 

соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. № 74), устанавливается соотношение между 

компонентами федеральным, региональным и образовательной организации. Часы регионального 

компонента и компонента образовательной организации могут быть использованы для углублённого 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых учебных предметов, образовательных модулей. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, 

приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 

«Шахматы». 
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B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе 

обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны: 

приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении в 

жизни человека; 

владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и направленность 

действий при закреплении изученного шахматного материала; 

приобрести навык организации досуга с использованием шахматной игры. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

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

педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 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 ЗПР на ступени 

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

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 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 ЗПР 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; 

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

 - развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение 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, 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;  
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- 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.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  

Филология Русский язык:  



62 

 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) 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;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык (английский):  

1) 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;  
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) 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:  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, 24 прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) 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; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство. Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

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

а также в специфическихформах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации. 

 Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Труд(технология):  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). В 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

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. 
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    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 ЗПР 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; 

-формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

Комплексная реабилитация обучающихся с ЗПР предусматривает логопедическую работу, 

психологическую коррекцию с обязательным привлечением родителей (законных представителей). 

Реабилитация проходит на базе школы. 

У большинства обучающихся с ЗПР 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 внеурочной деятельности обеспечивают: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 

педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 
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-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, 

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. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 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); 



68 

 

 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); 

 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-развивающие курсы «Я учусь учиться» (1 класс),  

 «Я – школьник» (2-4 классы) 

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.  
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- обучить рефлексии по итогам совместной деятельности.  

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

учиться» 

Программа кружка разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий. На занятиях кружка 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 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:  
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– 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, 

нахождение 

ошибок в работе и 

их исправление. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

 

Устанавливать 

классификации, 

аналогии, простые 

причинно-

следственные 

связи. 

Выразить свои теплые 

чувства к другому;  

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 

сущес-твования различных 

точек зрения; пред- 

ложить помощь другу, 

проявить заботу договари-

ваться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности. 

4 Контроль во время Исправлять Уметь находить Справляться со своими 
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класс 

работы, 

нахождение 

ошибок и их 

исправление. 

ошибки с помощью 

учителя 

и самостоятельно. 

Сверять свои 

действия с целью 

урока. 

Осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

действий. 

нужную инфор-

мацию в тетради и 

понимать её. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений. 

эмоциями; 

соблюдать правила игры; 

слушать и слышать 

собеседника; осознавать 

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. 

                                            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 
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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. 

 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.  



73 

 

 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 программы: 

-  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. 

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, 
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у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. 

Работа с целым классом или большим количеством учащихся на этих занятиях не допускается.  

Этпы 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» 

 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. 
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 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). 

 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Помогай-ка» являются 

формирование следующих компонентов.  
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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;  

- работать в группе.  
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Содержание коррекционного курса   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: 

1.   историю возникновения ПДД; 

2.   дорожные знаки; 

3.   сигналы светофора; 
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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 2 года 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. 

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); 
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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 

 

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. 

Формирование умения 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

 

Научиться 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для 

эфективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 
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2 

класс 

Формирование 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

 

Формирование умения 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учтелем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

 

Научиться 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

  

Научиться учитывать 

разные мнения и 

интересы и обос-

новывать собст-

венную позицию; 

научиться аргу-

ментировать свою 

позицию и коор-

динировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной 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 

осуществлять констати-

рующий и предвос-

хищающий конт-роль 

по результату и по 

способу действия, 

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, способ-

ности к решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, ориен-

тации на их мотивы 

и чувства, устой-

чивое следование в 

поведении мораль-

ным нормам и эти-

ческим 

требованиям. 

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. 

 

 

 Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы – 2 года. 
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Направление программы: социально-педагогическая. 

Программа рассчитана на детей от 6,5 - 9 лет. 

Вид детской группы: профильная. 

Состав: постоянный. 

Набор: свободный. 

Категории участников: обучающиеся 1-2 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: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) 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; 

7) 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. 
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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 

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. 
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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. 

1. Этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя доля 

репродукции успешно снижается за счет ограничения времени на ответ, применения 

«обманных» заданий, чередования вопросов из разных областей знания, что помогает 

развитию у детей способности быстро переключать внимание с одной деятельности на 

другую. 

2. 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. 
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3. 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 

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 цел

ь деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и само-

стоятельно. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и формулироват

ь учебную 

проблему.   

Ориентироваться в своей 

системе 

знаний: понимать, что 

нужна дополнительная 

инфор-мация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для 

эфективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

2 

класс 

Самостоятельн

о 

определять и вы

с-

казывать самые 

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 пла-

ну,  использо-

вать необходим

ые средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

 

Научиться создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач. 

  

Научиться 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обос-новывать 

собственную 

позицию; 

научиться аргумен-

тировать свою пози-

цию и координи-

ровать ее с позиции-

ями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совмест-

ной деятельности. 

3 

класс 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

Формирование 

умения осущест-

влять констати-

рующий и предвос-

Научиться строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

Научиться 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 
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опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, самост

оятельно делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить 

  

хищающий конт-

роль по результату 

и по способу дейст-

вия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

следственных связей. 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 мораль-

ным нормам и эти-

ческим 

требованиям. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с учите-

лем.Самосто-

ятельно  оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ние 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 
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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 



94 

 

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, 
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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 физкультурно-оздоровительной 

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. 

   Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с ЗПР. 

    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 
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сопровождения обучающихся с ЗПР 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 ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР 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 с ЗПР 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 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

 определять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышать возможностей обучающихся с ЗПР  в освоении  АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 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 ЗПР консультативную и 

методическую помощь по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР; 

 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). 

Принципы коррекционной работы: 

 приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей; 

 системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников; 

 непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности.; 

  вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего 

изучения учащихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
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психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы; 

 единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

 сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

   Коррекционная работа с обучающимися с ТНР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой). 

 

Направления коррекционной работы 

   Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ЗПР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ЗПР; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 

с ЗПР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР; 

-информационно-просветительская работа напрнавлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми 

его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 
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   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 ЗПР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ЗПР 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ЗПР;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ЗПР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ЗПР; 

 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. 
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Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование 

информационных средств), направленные на разъяснение  участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ЗПР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

   Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР 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. 
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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: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающегося 

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня умственного развития; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР Социальное 

партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

   Содержание коррекционно-развивающей области в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

представлено следующими обязательными коррекционными курсами: «Я учусь учиться» 

(фронтальные и индивидуальные занятия), «Я – школьник» (фронтальные занятия), «Волшебная 

линеечка» (фронтальные занятия), «Помогай-ка» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Шаги к 

успеху» (фронтальные и индивидуальные занятия). 

     Содержание данной области может дополнено организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Коррекционный курс «Помогай-ка» (фронтальные и индивидуальные занятия).  

Данная программа способствует формированию у данной категории учащихся 

положительного отношения к учебным занятиям и умениям понимать смыл заданий.  

Коррекционный курс «Волшебная линеечка» (фронтальные и индивидуальные занятия).  



127 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

Коррекционный курс «Шаги к успеху» (фронтальные и индивидуальные занятия). Основная 

задача на всех этапах освоения программы – содействовать  освоению иностранного языка. 

Коррекционный курс «Я учусь учиться» (фронтальные занятия). Основная задача на всех 

этапах освоения программы: формирование положительного отношения к школе, стимулирование 

познавательной активности школьников; знакомство школьника с нормами школьной жизни, 

содействие принятию требований учителя и ритма учебной деятельности, овладению правилами 

поведения на уроке и перемене, формирование личностных УУД; создание условий для развития 

групповой сплоченности классного коллектива, принятия ребенком себя как представителя новой 

социальной общности. 

Коррекционный курс «Я школьник» (фронтальные занятия). Основная задача на всех этапах 

освоения программы: формирование общеинтеллектуальных умений; формирование у детей 

необходимой позитивной мотивации, в том числе мотивации к учению; формирование у школьников 

и доступных им на данном этапе развития навыков самоанализа и рефлексии; познание своих 

сильных сторон как субъекта познавательной деятельности и научиться опираться на них в процессе 

учебных занятий;  формирование адекватной самооценки, 

объективного отношения ребёнка к себе и своим качествам. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- 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); 

- 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 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- 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; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы коррекционной работы большую роль играет кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогическим работниками, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МАОУ «СОШ № 7 им. Н.Г. Барышева». Для этого обеспечена на постоянной основе 

подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение 

    Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду в 

МАОУ «СОШ № 7», им. Н.Г. Барышева в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации. 

Информационное обеспечение 

    Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
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трудности в передвижении, с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

    Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

- учет особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ; 

- создание условий, обеспечивающих качество, доступность и открытость начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

- достижение результатов освоения начального общего образования образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

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. 

Система мониторинга достижения детьми ОВЗ планируемых результатов  

     Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов реализации 

Программы коррекционной работы представляет собой совокупность апробированных, описанных в 
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психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих определить уровень 

развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе. Система мониторинга обеспечивает 

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   обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений каждого ребенка с ОВЗ, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению детей и не нарушать ход образовательного процесса. 

  Содержание мониторинга   тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

     Коррекционно-развивающая область обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся  и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и представлена 

следующими курсами: 

- коррекционный курс «Помогай-ка» - 1 час в неделю в 1-4 классах; 

 -коррекционный курс «Я учусь учиться» в 1 классе 1 час, «Я - школьник» - во 2 - 4 классах 1 час в 

неделю;   

- коррекционный курс по английскому языку «Шаги к успеху» по 0,5 часа во 2-4 классах; 

- коррекционный курс «Волшебная линеечка» в 1 класса 1 час; 

-занятия с социальным педагогом.   

Время, отведённое на коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной недельной нагрузки обучающихся. 

. 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

№ п/п Коррекционно- 

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно- 

развивающих занятий (вариант 7.2) 

1 Волшебная линеечка Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей моторики. 
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2 Психокоррекционные 

занятия «Я учусь 

учиться», «Я-школьник» 

Развитие эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психологопедагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

3 Помогай-ка Коррекция и развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Логопедические занятия Коррекция и развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

5 Шаги к успеху. 

Английский язык. 

Коррекция и развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

6 Занятия с социальным 

педагогом 

Развитие эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психологопедагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

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. 

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 
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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). 

   Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов, 

направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и патриотизме; 

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, отведѐнное 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; 
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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; 

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 определяет образовательное учреждение. 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. 
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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. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

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.  
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Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами: 

- учѐта 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. 

 

     Организуя внеурочную деятельность 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.  
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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». 

   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 до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 

(до 1320 часов на уровне начального общего образования). 
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     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»)  

 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач программы. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» учитываются: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав);  

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их 

учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева».  

    В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена модель, 

предполагающая использование внутренних ресурсов образовательной организации. В её реализации 
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принимают участие педагогические работники ОО: учителя начальных классов, учителя-

предметники, психолог, логопед, организатор внеурочной деятельности, библиотекарь. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных классов).  

     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. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

     При реализации рабочих программ внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №7 им. Н. Г. 

Барышева» 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.  
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                                                      К участию во внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №7» им. Н.Г. Барышева по 

возможности привлекаются учреждения дополнительного образования – ДЭБЦ. В этом случае 

внеурочная деятельность проводится в помещении образовательной организации, в связи с большой 

удалённостью учреждения от школы. 

    Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

    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. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Коммуникационная деятельность 

направлена на формирование умений поведения в социуме. Данное направление позволяет овладеть 

обучающимся социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни. 

Занятия по данному направлению способствуют формированию позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом, а также достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение 

школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия. Сформированные 

компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность, ценностное отношение к окружающей среде, 

природе, людям, потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 
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Программы развития классных коллективов реализуется через программы часов общения «Мы – 

вместе», «Ступеньки успеха», «Учимся жить вместе» и др. Программы позволяют овладеть 

школьникам знаниями, умениями, навыками в разных областях жизни. Они нацеливают их на 

дальнейшее развитие, дают основные направления в выработке внутренней потребности вырасти 

защитниками Родины, ответственными перед обществом за свои поступки, уважающими законы и 

нормы общественной жизни, честными тружениками и образованными гражданами, ведущими 

здоровый образ жизни и охраняющими, и оберегающими окружающую природу.  

Художественно – эстетическая деятельность  

организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.  

                                          Проектно – исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности на 

занятиях олимпиадного типа и по выполнению проектов. 

Цель занятий - общеинтеллектуальное развитие обучающихся. В программах предусмотрено 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение детей в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности, организацию участия в учебно-

исследовательских коллективных проектах. 

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие 

культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Информационная культура 

 Формирует: 

1)  представления младших школьников о разнообразных современных информационных средствах; 

2)  навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны 

это - система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и способности к 

самообразованию. Этот раздел реализуется в Проектно- исследовательской деятельности. 

Основные направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Спортивные игры» 

Форма организации – секция. 
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Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: занятие, соревнование, спортивные состязания. 

Проектно-исследовательская деятельность 

Раздел «Проектно-исследовательская деятельность» в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

представлен следующими курсами внеурочной деятельности: 

- «История моего класса, школы»; 

«Моя родина – Сибирь»; 

-«Наураша в стране Наурандии»; 

-«Информатиа для всех»; 

- «Шахматы» в 4 классах. 

Форма организации: занятие, дискуссии, квесты, конкурс, олимпиада, работа в группах, мини-

проекты на занятии, участие в научно-практической конференции. 

Коммуникативная деятельность 

  Раздел «Коммуникативная деятельность» в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» представлен 

внеклассными мероприятиями, проводимыми классными руководителями по плану развития класса.  

Форма организации: занятие, интерактивные игры, работа в группах и в парах, классный час, 

экскурсия, творческие дела.  

- «Разговоры о важном»; 

-«Орлята России»; 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется для учеников 1 смены для второй 

половины дня с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия 

проводятся после проведения 45-минутной паузы на воздухе. Для учащихся второй смены в первой 

половине дня. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за период обучения (до 10 

академических часов в неделю по выбору обучающихся) и не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки. 

 

Результаты внеурочной деятельности. 

 Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- нравственное 

приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 
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Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания: 

- знания об общественных нормах, 

- об устройстве общества, 

- о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности будет обеспечено достижение 

обучающимися:   

-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);  

-эффекта — 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 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 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, 
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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 предполагается последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 

варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся. Все 

виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты.   Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь   

(2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 По каждому из направлений внеурочной деятельности предполагаются  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; 
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- 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; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

     Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения ФГОС НОО и 

АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты внеурочной 

деятельности конкретизируются в рабочих программах и  соответствуют планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы.   Для мониторинга и учета образовательных 

результатов внеурочной деятельности используются Портфолио, в том числе электронное. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

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, 
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музыкальной аудио- видео- техникой, 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 общеобразовательных 

организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников 

. 

  В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образовательных 

отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги дополнительного 

образования ; учителя-предметники; классные руководители; педагоги-организаторы, психологи, 

логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

   Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

   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 

   Учебный план начального общего образования для учащихся МАОУ «ООШ № 7 им. Н.Г. 

Барышева», реализующей АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.2.), является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

  Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  
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  Учебный план как составная часть организационного раздела АООП НОО МАОУ «СОШ № 7 им. 

Н.Г. Барышева» утверждается приказом директора не позднее 1 сентября каждого учебного года. 

При реализации Учебного плана используется УМК «Школа России». 

   Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

    В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно- развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей, учащихся с ЗПР. 

  Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития учащихся. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

   Сроки освоения АООП НОО учащимися с ЗПР составляют 4 года. Продолжительность учебного 

года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

  Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

   Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

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) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большие перемены после 

2-го и 3-го уроков по 20 минут каждая. 

   В обязательную часть учебного плана для 1-4 классов входят предметы, обязательные для 

изучения: русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиозных культур 

и светской этики. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 
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формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования и основные 

задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

4. 

 

 

 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

6 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

Выбор модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется обучающимися и их родителями и закрепляется через оформление «Решения о 

выборе модуля комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для учащихся с 

ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1-ом классе эта часть отсутствует. 

Во 2-3 классах направлена на изучении математики 0,5 и шахматы 0,5. 

Коррекционно-развивающая область обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и представлена 

следующими курсами: 

- коррекционный курс «Помогай-ка» - 1 час в неделю в 1-4 классах; 

 -коррекционный курс «Я учусь учиться» в 1 классе 1 час, «Я - школьник» - во 2 - 4 классах 1 час в 

неделю;   

- коррекционный курс по английскому языку «Шаги к успеху» по 0,5 часа во 2-4 классах; 

- коррекционный курс «Волшебная линеечка» в 1 класса 1 час; 

-занятия с социальным педагогом.  

Время, отведённое на коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной недельной нагрузки обучающихся. 

    Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой      

форме во внеурочное время. 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий 

№ п/п Коррекционно- 

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания коррекционно- 

развивающих занятий (вариант 7.2) 

1 Волшебная линеечка Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной 

и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей моторики. 



150 

 

2 Психокоррекционные 

занятия «Я учусь 

учиться», «Я-школьник» 

Развитие эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психологопедагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

3 Помогай-ка Коррекция и развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

4 Логопедические занятия Коррекция и развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

5 Шаги к успеху. 

Английский язык. 

Коррекция и развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

6 Занятия с социальным 

педагогом 

Развитие эмоциональноличностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психологопедагогическую поддержку в 

освоении АООП НОО. 

                        

Формы промежуточной аттестации НОО ЗПР вид 7.2. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 1 класс  2 класс 3 класс   4 класс 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

- Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего оценивания 

Русский язык 

  литературное 

чтение 

Русский язык Списывание 

текста 

Списывание 

текста  

Списывание 

текста с 

заданием 

Списывание текста с 

заданием 

Литературное 

чтение 

- Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего оценивания 

Математика и 

информатика 

Математика Облегченна

я 

контрольная 

работа 

 Облегченная 

контрольная 

работа 

 Облегченная 

контрольная 

работа 

Облегченная 

контрольная работа 

 

Обществознание 

Окружающий 

мир 

-  Средний балл 

текущего 

Средний балл 

текущего 

Средний балл 

текущего оценивания 
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и естествознание оценивания оценивания 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - зачёт 

Искусство Музыка - Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего оценивания 

Изобразитель-н 

ое искусство 

- Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний, а балл 

текущего оценивания 

Технология Труд 

(технология) 

- Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего 

оценивания 

Средний балл 

текущего оценивания 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- сдача 

нормативов 

ГТО 

сдача 

нормативов 

ГТО 

сдача нормативов 

ГТО 

 

3.2. Учебный план (недельный) для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2.) 

Предметные области Учебные предметы,  

классы 

Количество часов в неделю Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  Математика  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Шахматы  0,5 0,5 0,5 - 1,5 

Итого  1 1 1 - 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 
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Рекомендуемая недельная нагрузка  при 

 5 – дневной рабочей неделе 

21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

                                                                     

Внеурочная коррекционная деятельность 

Коррекционный курс Помогай-ка 1 1 1 1 4 

Коррекционный курс «Волшебная линеечка» 1    1 

-коррекционный курс «Я учусь учиться» 1    1 

- коррекционный курс «Я – школьник»  1 1 1 3 

-коррекционный курс по английскому языку «Шаги к 

успеху» 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Коррекционные логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Занятия с социальным педагогом 1 1 1 1 4 

Всего часов коррекционной деятельности 6 5,5 5,5 5,5 22,5 

Другие направления внеурочной деятельности 4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Всего часов 10 10 10 10 40 

 

 

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 плана воспитательной работы. 

Приведённый в нём перечень дел, событий, мероприятий носит ориентировочный, иллюстративный 

характер — он должен быть изменён, сокращён или дополнен в 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 Выставки рисунков, фотографий, творческих 1-4 Штаб воспитания, 
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года работ, посвящённых события и памятным датам классные рук-ли 1-11кл. 

в течение 

года  

Благоустройство классных кабинетов, оформление 

классных уголков 
2-4 классные рук-ли 2-11кл. 

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 

1-4 Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл. 
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«Центр культуры и досуга» г. Колпашево 

в течение 

года 

Организация сетевого взаимодействия школы и МАУ 

ДО ДЮСШ «им. О.Рахматулиной» в решении задачи 

приобщение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

1-4  Штаб воспитания, 

классные рук-ли 1-11кл., 

ШСК 

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»» 

http://kolpcrb.tom.ru/
http://kolpcrb.tom.ru/
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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. 

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. 
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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 

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.; 
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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 

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. 
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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, 

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; 
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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; 

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 
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«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 

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. 
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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 

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); 
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- 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. 

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.   
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      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:  

- 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.  
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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 - 

оздоровительная 

Спортивные игры Состязания, 

конкурсы, 

олимпиады. 

0,5 

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 
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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, 

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 

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 
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 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 

народов Сибири. 

0.5 - 0.5 0.5 

 

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 
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 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 

 

Информационная 

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 - 

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 
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3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО с ОВЗ (вариант 7.2.) 

    Уровень квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева», 

реализующих АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

   Для эффективной организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

имеются необходимые кадровые ресурсы: учителя-предметники, учителя начальных классов, 

руководитель структурного подразделения «библиотека», педагог-организатор, учителя-логопеды, 

социальный педагог, педагог-психолог. 

  Трудовые действия педагогов школы описаны в должностных инструкциях, содержащих 

конкретный перечень их должностных обязанностей, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. Должностные 

инструкции разработаны на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требований 

профессионального стандарта "Педагог».  

   Специфика кадров МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

   Уровень квалификации педагогических и иных работников ОО, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории.  Проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 
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осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией 

 

3.7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ (ВАРИАНТ 7.2.) 

   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 ОВЗ: 

– 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; 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

    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 7.1. предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование находясь в среде 

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

Обучающемуся с ОВЗ предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ОВЗ программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательнокоррекционной 

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);  

3) 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 ОВЗ (вариант 7.2.).  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 

с ОВЗ.   

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 ОВЗ производится в большем объеме, 

чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.   
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3.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧСЕКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО С ОВЗ 

(ВАРИАНТ 7.2.) 

  Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ 

является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. 

  Все помещения МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева», включая санузлы, позволяют ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся как 

самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

   При реализации общеобразовательных программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. В 

организации созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 

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

возможных для него результатов обучения. 

    Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования детей, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

   Материально-техническая база реализации АООП НОО детей с ОВЗ МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. 

Барышева» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений.    

   В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
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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. 

    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 
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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. 

   Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с ОВЗ. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с ОВЗ отражена 

специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ; 

– организации рабочего места ребёнка с ОВЗ, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к образованию (ассистивные средства 

и технологии). 

                           В школе имеются следующие специальные кабинеты. 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога оснащены мебелью с ориентирами, имеется 

магнитная доска, игровые и дидактические наборы, ПК с выходом в Интернет. В кабинете имеется 

педагогическая, методическая и диагностическая литература. Имеется специальная литература по 

методикам работы с детьми. Подобран и систематизирован дидактический материал и пособия для 

развития социально-бытовой ориентировки, ориентировки в пространстве, мелкой моторики и 

осязания, а также для развития познавательных процессов, преодоления нарушений речевого 

развития.  

В кабинете педагога-психолога предусмотрена зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения, которая предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. 

Применение психолого-педагогических методик требует наличия в кабинете набора различных по 

форме и цвету элементов мозаики и конструктора (белого, черного, насыщенных красного, желтого, 

зеленого, синего цветов); набора черно-белых и цветных изображений предметов, сюжетных 

ситуаций по темам, указанным в содержании курса, игрушек, моделей, муляжей, некоторых 

натуральных объектов, цветных фломастеров, карандашей, видеотека, аудиозаписи.  

  В кабинете проводится сенсомоторная коррекция - психологическая поддержка ребенка в 

стрессовых ситуациях, защита от школьных перегрузок, снятие тревожности. Педагогом-психологом 

используется для выявления когнитивного стиля ребенка, развития его познавательной сферы, 

воображения, мелкой моторики и координации движений, повышения скорости реакции, 

формирования навыков постановки цели и следования инструкции, выдержки, самоконтроля, 

закладывания основ коммуникации ребенка, обучения рефлексии, снятия нервного напряжения.  

Учебные кабинеты. 

      Комплектование классов и учебных кабинетов в МАОУ «СОШ №7 им. Н.Г. Барышева» 

формируется с учётом: 
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- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач. 

     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 
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Количество мультимедийных проекторов 9 

Количество интерактивных досок 9 

Количество АПК «Символ-тест» 30 

Количество документ-камер 5 

Электронная система голосования 1 

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 
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