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1. Общие положения 
 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опопрно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далееАООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с НОДА на основе Примерной 

адаптированной основнойобщеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

НОДА составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 

 Устав образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата образовательная организация может создавать 

дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы с учетом 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в соответствии 

с ФГОС варианты 6.2, 6.3, 6.4). 

В структуре каждого варианта адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок 

освоения АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

(требования к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса (Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

                                                             
1Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы:- принципы государственной политики РФ в области 



6 
 

образования2 (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.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Вариант 6.1) 

2.1. Целевой раздел 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Школа №100 предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

                                                             
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды района и города для приобретения опыта реального управления и 

действия.  

Программа опирается на следующие основные принципы:  

• непрерывность образования;  

• гуманизация образования;  

• дифференциация и индивидуализация;  

• преемственность всех этапов и направлений образования;  

• управляемость  

 

Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №100 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ Школа №100).  

Тип: общеобразовательное учреждение.  

Вид: средняя общеобразовательная школа.  

Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования:  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка;  

• с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании, самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения учебной деятельности 

и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первой ступени общего образования.  

 

Кадровый состав учителей начальной школы: 

В начальной школе работают 10 учителей:  

 5 учителей имеют высшую квалификационную категорию;  

 2 учителя имеют первую квалификационную категорию;  

 1 учитель не имеет категории; 

 2 молодых специалиста; 

 1 учитель награжден знаком «Отличник образования» РБ, знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения» РФ. 

 
№ ФИО учителя Должность Образование Стаж Категория Достижени

я 

1 Валеева Альфия 

Рафкатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГУ, 2001. 

Высшее. 

Пед.стаж  17 

лет. 

 

Высшая  

2 Владимирова 
Светлана 

Авхатовна 

Учитель 
начальных 

классов 

БГПИ,1994. 
Высшее. 

Пед.стаж 32 
года. 

Высшая «Отличник 
образовани

я» РБ, 

«Почетный 
работник 

воспитания 
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и 

просвещен
ия» РФ 

3 Каширина 

Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ,1993. 

Высшее. 

Пед.стаж 33 

года. 

 

Высшая  

4 Магадеева Карина 

Вадимовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Сибайский 

педколледж, 

2020. Среднее 

специальное. 

Пед.стаж 

1 год 

Молодой 

специалист 

 

5 Бакиева Алина 

Фаритовна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ им. 

М.Акмуллы,2

008. 
Высшее. 

Пед.стаж 

7 лет. 

  

6 Минеева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПУ, 2002. 

Высшее. 

Пед.стаж 18 

лет. 

Первая  

7 Рассказова 

Вероника 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

БГПИ,1997. 

Высшее 

Пед.стаж 22 

года 

Высшая  

8 Сахабутдинова 
Аэлита 

Флоридовна 

Учитель 
начальных 

классов 

БГПИ,1990. 
Высшее. 

Пед.стаж 25 
лет. 

 

Высшая  

9 Усманова Гулия 

Мансафовна 

Учитель 

начальных 
классов  

БГПУ, 2019. 

Высшее. 

Пед.стаж 4 

года 

  

10 Музафарова Алия 

Раилевна 

Учитель 

начальных 
классов 

БГПУ 

им.М.Акмулл
ы, 2022. 

Высшее 

Пед.стаж 0 

года 

Молодой 

специалист 

 

 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив достаточно 

высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитания.  

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Материально-техническая база школы соответствует основным нормативным 

требованиям. Школа расположена в типовом здании, построенном в 1962 году, мощность  

– 576 ученических мест. Реально обучается 610 обучающихся. Обучение проводится в 

одну смену. Школа располагается в 3-х этажном здании, представляет собой комплекс 

учебных кабинетов, оснащенных учебно-методическим оборудованием, необходимым 

для реализации образовательных стандартов. Школа имеет холодное и горячее 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, столовую на 148 посадочных 

мест, медицинский кабинет, библиотеку (библиотечный фонд 20797 книг), два 

спортивных зала, комбинированную спортивную площадку, пришкольный участок, 2 

компьютерных класса, актовый зал на 148 посадочных мест.  

Учебное здание используется рационально, учебные помещения эксплуатируются 

строго по назначению. Учебные классы располагаются вдали от спортивного и актового 

залов, столовой. Для всех обучающихся предусмотрена классно-кабинетная система 

обучения. Учебные помещения оснащены современной учебной мебелью. Выбор 

полимерных материалов для отделки полов и стен разрешен к строительству в 
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общеобразовательных учреждениях. Учебные помещения во время перемены 

проветриваются. До начала занятий и после них осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений, длительность определяется согласно погодным условиям. Учебные 

помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение.  

Школа обеспечена учебным оборудованием, планомерно используемом в учебном 

процессе, организовано его хранение. Кабинеты оформлены эстетически, с учетом 

профиля кабинета с минимумом необходимой информации. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования.  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения следующего уровня общего 

образования;  

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Общеобразовательные 

программы в школе осваиваются в очной форме (классно-урочная система). Для детей по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется индивидуальное 

обучение.  

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных программ, курсов, дисциплин.  

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с региональным 

базисным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. В учебном плане 

школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не меньше 

количества часов, определенных базисным учебным планом. Учебные нагрузки, 

регламентированные учебным планом и расписанием занятий, не превышают норм 

предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 32-33 недели, во 2-4-х 

классах – не менее 34 недель. Учебный год делится на четыре четверти, которые 

отделяются друг от друга каникулами.  

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока в 

день по 35 минут; январь-май – 4 урока по 45 минут).  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся.  

Организована работа групп продленного дня.  

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить 

физическое и психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  
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Весь образовательный процесс в начальной школе строится через реализацию УМК 

«Школа России», УМК «Учусь учиться» (математика).  

Данные УМК направлены на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всеми обучающимися. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др.  

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании» РФ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, примерной программой воспитания 

и социализации обучающихся (начальное общее образование), Базисным учебным 

образовательным планом учреждений РФ, реализующих ООП НОО, требованиями к 

условиям реализации ООП НОО (гигиенические требования), Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом Минобрнауки РФ «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373.  

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы.  

Требования к организации внеурочной деятельности:  

• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.  

• Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать 

эти часы.  

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным 

учетом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  
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• Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не 

менее 40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности 

обучающихся.  

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС НОО.  

При организации внеурочной деятельности максимально используются 

развивающие зоны предметно-образовательной среды школы.  

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности 

– модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД и другие).  

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 минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками.  

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его 

уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его 

здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования 

к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 
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прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах3. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА 

должны быть специально организованы в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. Основная 

образовательная Программа (требования к которой установлены действующим 

ФГОС), обязательно поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в освоении 

основной общеобразовательной Программы. Таким образом, программа 

коррекционной работы является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структуре, условиям 

и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования задаются 

Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории 

детей в данном варианте. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений  И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. 

Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация 

болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

                                                             
3Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, 

передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь.  Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.  
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО4. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных 

учреждений, педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

                                                             
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В ходе освоения Программы планируется сформировать следующие качества 

личности у обучающихся:  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к чувствам других людей;  

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям.  

К концу начального образования в соответствии с данной Программой младший 

школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально компетентен):  

• в ориентировке в окружающем пространстве и времени;  

• в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, 

индивидуального культурного;  

• в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире;  

• в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел;  

• в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости;  

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире;  

• в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной работы;  

• в самостоятельном принятии решений по результатам своей деятельности, 

деятельности окружающих.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных 

и предметных результатов нами строится с учетом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются 2 блока:  

• «Выпускник научится»;  

• «Выпускник получит возможность научиться».  

В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных 

действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока 

«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания 

такого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой 

оценки. Подобная структура представления планируемых результатов требует 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование  

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



18 
 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• использование различных способов 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 графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• 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;  

• 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;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

• 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;  

• овладение 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 

конкретного учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация »: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде. 
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- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная 

оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя 

ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс 

ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими. 



21 
 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо 

руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной 

Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями Медико-Социальной Экспертизы. 
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям 

коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 

6.1. ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных  

учебных действий: Регулятивные (на конец четверти) 



23 
 

Ф
И

О
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

У
м

ен
и

е 
п

о
н

и
м

ат
ь 

и
 

п
р

и
н

и
м

ат
ь
 

у
ч

еб
н

у
ю

 з
ад

ач
у

 

У
м

ен
и

е 
в
о

сп
р

о
и

зв
е
ст

и
 о

б
р

аз
ец

 

У
м

ен
и

е 
со

х
р

ан
я
ть

 у
ч

еб
н

у
ю

 з
ад

ач
у

 и
 

п
р

ео
б

р
аз

о
в
ы

ва
ть

 в
 п

о
зн

а
ва

те
л
ь
н

у
ю

 

У
м

ен
и

е 
п

л
ан

и
р

о
ва

ть
 

со
б

ст
в
ен

н
у

ю
 

д
ея

те
л
ьн

о
с
ть

 в
 с

о
о

тв
ет

с
тв

и
и

 с
 з

ад
ач

ей
 

У
м

ен
и

е 
ко

н
тр

о
л
и

р
о

в
ат

ь 
и

 о
ц

ен
и

в
ат

ь
 

со
б

ст
в
ен

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

У
м

ен
и

е 
в
н

о
си

ть
 

ко
р

р
ек

ти
в
ы

 
н

а
 

о
сн

о
в
е 

о
ц

ен
к
и

 и
 у

ч
ет

а 
х
ар

ак
те

р
а 

о
ш

и
б

о
к

 

У
м

ен
и

е 
п

р
о
я
вл

я
ть

 
и

н
и

ц
и

ат
и

ву
 

и
 

с
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
с
ть

 

Э
к
сп

ер
тн

ая
 о

ц
ен

к
а 

(с
р

ед
н

и
й

 б
а
л
л
) 
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Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных  

учебных действий. 

 

Коммуникативные 
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(средни
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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 НОДА к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают  освоенные  обучающимися знания и 

умения, специфичные  для каждой  образовательной   области, готовность их 

применения. 

Система  предметных  знаний  –  важнейшая  составляющая   предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально    необходимо для   текущего  и   последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие  опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего  изучения 

курсов. 

При оценке предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в  

стандартных  учебных ситуациях,  а  способность  обучающихся  решать учебно-

познавательные  и учебно-практические  задачи с  использованием средств, 

релевантных  содержанию учебных  предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
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Оценка достижения  этих  предметных   результатов   ведётся как в  ходе 

текущего  и промежуточного  оценивания,  так и в ходе выполнения  итоговых 

проверочных   работ. При этом итоговая оценка ограничивается   контролем 

успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка   предметных  достижений     обучающихся  осуществляется  в  

традиционной 5-балльной системе. Ответственность  за объективность оценки 

знаний обучающихся возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде 

индивидуальных  технологических  карт, которые заполняются учителем 1 раз в 

месяц («+» - умение сформировано, «-» - не сформировано). 

Оценка степени  и уровня освоения АООП НОО обучающихся  с НОДА, в том  

числе отдельной части или всего  объема учебного предмета, курса программы, 

сопровождается    промежуточной   аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением «О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация  осуществляется  через проведение следующих 

работ: 

–        диктант; 

–        творческой работы (изложение,  сочинение, рисунок, поделка); 

–        контрольная работа; 

–        проверка техники чтения; 

–        тестирование, в том числе электронное; 

–        проектные работы; 

–        зачет. 

Целью  итоговых  проверочных работ по математике  и русскому языку является  

оценка способности  выпускников  начальной  школы решать учебно- 

познавательные   и  учебно-практические   задачи средствами математики   и 

русского языка. 

Комплексная  работа     оценивает  сформированность отдельных 

универсальных  учебных способов действий: познавательных  (общеучебных, 

логических,   постановки  и решения  проблем),  коммуникативных   (например, 

умений выражать   свои  мысли в   соответствии с   задачами и  условиями 

коммуникации)  и регулятивных   (например,  действие контроля  и оценки  во 

внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная   оценка, которая состоит из  оценок по  всем  учебным предметам   

и из оценок трех итоговых  работ (по русскому языку, математике и комплексной  

работы на межпредметной  основе), характеризует  выполнение всей   совокупности 

планируемых результатов, а   также  динамику образовательных   достижений  

учащихся за  период обучения. А  оценки за итоговые  работы    характеризуют 

уровень  усвоения  учащимися опорной системы  знаний по русскому  языку и 

математике, а также уровень  овладения метапредметными действиями. 

На  основании этих  оценок и  оценок по  программе   формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 
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–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых   

результатов, необходимым   для продолжения   образования   на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано   достижение планируемых   результатов по  всем  основным 

разделам учебной программы как  минимум с   оценкой «зачтено»  (или 

«удовлетворительно»), а    результаты  выполнения итоговых   работ 

свидетельствуют о правильном  выполнении  не менее 50 % заданий  базового 

уровня. 

– Выпускник    овладел    повышенным   (функциональным)  уровнем 

достижения планируемых результатов,  необходимым для   продолжения 

образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано   достижение   планируемых   результатов по  всем  основным 

разделам  учебной программы,  причем  не менее, чем по половине  разделов 

выставлена оценка «хорошо» или  «отлично», а   результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют  о правильном  выполнении  не менее 65  % заданий базового 

уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

– Выпускник  не   овладел  базовым  (опорным) уровнем  достижения 

планируемых   результатов, необходимым   для  продолжения   образования   на 

следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах накопительной  

системы оценки не  зафиксировано   достижение   планируемых   результатов по  

всем основным   разделам  учебной  программы,  а результаты  выполнения  

итоговых работ свидетельствуют  о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение  об успешном  освоении программы  начального   образования  и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим  советом  Центра на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОП, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО5. 

 

2.2.1. Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия.  

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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Под общеучебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех 

школьных предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные 

учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение 

учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий:  

- обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках Образовательной системы «Школа России»..  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся:  

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания.  

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир».  

Общественные ценности  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

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

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
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знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  
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К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Русский язык 
Личностные 

универсальные 

действия  

Регулятивные 

действия  

Познавательные и 

действия  

Коммуникативные 

действия  

-эмоциональность:  

умение осознавать и 

определять свои 

эмоции;  

- эмпатия-умение 

осознавать и 

определять эмоции 

других людей, 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

- чувство 

прекрасного:умение 

чувствовать красоту и 

- самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока;  

-составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем: работать 

по плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

скорректировать 

свою деятельность;  

-в диалоге с 

-вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать 

информацию, 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации;  

- адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач;  

-адекватно 

использовать 
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выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи;  

- любовь и уважение 

к Отечеству, его 

языку и культуре;  

- интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста, 

потребность в чтении;  

-интерес к письму, к 

созданию 

собственных текстов, 

к письменной форме 

общения;  

-интерес к изучению 

языка;  

-осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное слово. 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст, 

несплошной текст-

иллюстрации, 

таблицы, схемы);  

- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составить 

план, таблицу, 

схему);  

- пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять анализ 

и синтез;  

- устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- строить 

рассуждения. 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач;  

- владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи;  

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;  

- слушать и слышать 

других, пытаясь 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности;  

-задавать вопросы. 

 

Литературное чтение 
Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия  

Познавательные 

универсальные 

действия  

Коммуникативн ые 

действия  

1.Смыслообразование 

через прослеживание 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося в 

системе личностных 

смыслов 

2.Самоопределения и 

самопознания на 

основе сравнения 

образа «Я» с героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально-

действенной 

идентификации. 

3.Основ гражданской 

идентичности путём 

знакомства с 

героическим 

историческим 

1.Эмоционально-

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления себя 

с героями 

произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов и 

мнения. 

2.Нравственно-

этического 

оценивания через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей. 

 

1.Умения 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения. 

2.Умения строить 

план с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

3.Умения понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей. 

1.Умения 

произвольно и 

выразительно 

строить контекстную 

речь с учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные 

средства. 
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прошлым своего 

народа и своей 

страны и 

переживание 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан. 

4.Эстетических 

ценностей и на основе 

эстетических 

критериев. 

 

 
Математика 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Готовность 

обучающегося 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и в 

повседневной жизни; 

способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету, 

формулировать 

вопросы, 

познавательный 

интерес к 

математической 

науке. 

 

 

Планирование 

последовательност

и  

шагов при 

решении задачи; 

различения 

способа и 

результата 

действия.  

 

Логические 

рассуждения,  

алгоритмизация. 

Выбор способа 

достижения 

поставленной цели. 

Использование 

знаково-

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представления 

информации; 

сравнение, 

классификация по 

существенному 

основанию. 

Формирование 

общего приема 

решения задач, 

моделирования. 

Осваивает систему 

социально принятых 

знаков и символов, 

необходимых как 

для обучения, так и 

для его 

социализации.  

 

Использование средств  

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа.  
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Окружающий мир 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия  

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской  

идентичности:  

- умение различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона, 

описывать 

достопримечательн

ости столицы и 

родного края, 

находить на карте 

РФ, Москву-

столицу России, 

свой регион и его 

столицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран.  

- формирование 

основ 

исторической 

памяти умения 

различать в 

историческом 

времени прошлое, 

настоящее, 

будущее, 

ориентации в 

основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России, 

- целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно;  

- что ещё 

неизвестно;  

- планирование, 

определение 

последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност

и действий;  

- прогнозирование-

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик;  

- контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном;  

- с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона;  

- коррекция-

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действий в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

-овладение 

начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, 

включая умения 

поиска и работы с 

информацией;  

- формирование 

действий 

замещения и 

моделирования 

(использования 

готовых моделей 

для объяснения 

явлений или 

выявления свойств 

объектов и 

создания моделей);  

- формирование 

логических 

действий 

сравнения, 

подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств; 

установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем мире, 

в том числе на 

многообразном 

материале природы 

и культуры 

родного края  

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками-

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия;  

- постановка вопросов-

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации;  

- разрешение 

конфликтов-

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация;  

- управление 

поведения  

партнёра-контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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фиксировать в 

информационной 

среде элементы 

истории семьи, 

своего региона;  

- формирование 

основ 

экологического 

сознания, 

грамотности и 

культуры 

учащихся, 

освоение 

элементарных 

норм адекватного 

природосообразног

о поведения; 

- развитие 

морально 

этического 

сознания норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами; 

- принятие 

обучающимися 

правил здорового 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

продукта;  

- оценка- 

выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения; 

- волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

волевому усилию, 

к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 
Физическая культура 



36 
 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Этот предмет 

обеспечивает 

формирование 

личностных 

универсальных 

действий:  

- основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте;  

-освоение 

моральных норм 

помощи тем, кто в 

ней нуждается, 

готовности принять 

на себя 

ответственност;  

-развитие 

мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе 

конструктивных 

стратегий 

совладения и 

умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические 

ресурсы, 

стрессоустойчивост

и; - освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

- активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах 

«физическая 

культура» как 

учебный предмет 

способствует:  

- в области 

регулятивных 

действий развитию 

умений 

планировать, 

регулировать, 

контролировать, 

оценивать свои 

действия;  

- обнаружение  

ошибок при 

выполнении 

учебных заданий 

отбор способов их 

исправления;  

- планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

организация отдыха 

в процессе её 

выполнения;  

- управление 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудитель-ность;  

- планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация отдыха 

и досуга с 

использованием 

средств физической 

культуры;  

- представление 

физической 

культуры как 

средства 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

средства для 

достижения ее 

цели;  

- умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

достижении общих 

целей;  

- умение доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-

яркой форме в 

процессе общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми;  

- анализ и 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поиск 

возможностей и 

способов их 

улучшения;  

- технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий из 

базовых видов 

спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности;  

- изложение фактов 

истории развития 

физической 

культуры. 

В области 

коммуникативных 

действий развитию 

взаимодействия, 

ориентации на партнера, 

сотрудничеству и 

кооперации (в командных 

видах спорта-

формированию умений 

планировать общую цель 

и пути ее достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнера и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата);  

-общение и 

взаимодействие со  

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 
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уважения и 

доброжелательност

и, взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях и 

условиях;  

- проявление 

дисциплинированно

сти 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей;  

- оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождение с ними 

общего языка и 

общих интересов.  

-характеристика 

явления (действия и 

поступков), их 

объективная оценка 

на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта;  

- обеспечение 

защиты и 

сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

культурой;  

- организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учетом требований 

ее безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий;  

- видение красоты 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

человека. 

Характеристика ее 

роли и значения 

жизнедеятельности 

человека, связь 

трудовой 

и военной 

деятельностью;  

- измерение 

(познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития (длины и 

массы тела), 

развитие основных 

физических 

качеств. 
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движений, 

выделение и 

обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека;  

- оценка красоты 

телосложения и 

осанки, сравнение 

их эталонными 

образцами;  

- оказание 

посильной помощи 

и моральной 

поддержки 

сверстникам при 

выполнении 

учебных заданий, 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение при 

объяснении ошибок 

и способов их 

устранения. 

 

 
Технология 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

- формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека;  

- развитие 

эстетических 

представлений и 

критериев на основе 

изобразительной и 

художественной 

конструктивной 

деятельности;  

-формирование 

Целеполагание, 

планирование 

(умение составлять 

план действий и 

применять его для 

решения задач);  

- прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего 

результата при 

различных 

условиях 

выполнения 

действия), 

контроль, 

коррекцию и 

оценку; 

- формирование 

внутреннего плана 

- развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, 

творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта 

и процесса его 

преобразования в 

форме моделей 

(рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

-ознакомление 

обучающихся с миром 

- развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи;  

- развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

основе организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности.  
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мотивации успеха и 

достижений младших 

школьников, 

творческой 

самореализации на 

основе эффективной 

организации 

предметно-

преобразующей 

символико-

моделирующей 

деятельности. 

на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовательны

х действий. 

профессий и их 

социальным 

значением, историей 

их возникновения и 

развития как первой 

ступенью 

формированию 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению;  

- формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся, 

включая 

ознакомление с 

правилами жизни 

людей в мире 

информации: 

избирательность в 

потреблении 

информации, 

уважение к личной 

информации другого 

человека, к процессу 

познания учения, к 

состоянию неполного 

знания и другим 

аспектам. 

 

 
Изобразительное искусство 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия  

Приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, 

народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

Целеполагание, как 

формирование 

замысла, 

планирование и 

организация 

действий в 

соответствии с 

целью, умение 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

внесение корректив 

на основе 

предвосхищения 

будущего результата 

Формирование 

общеучебных 

действий, 

замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов 

природного и 

социокультурно-го 

мира. 

Формированию 

логических 

операций сравнения, 

установления 

- развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи;  

- развитие 

коммуникативной 

компетентнос-ти 

обучающихся на 

основе организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности  
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толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся.  

и его соответствия 

замыслу.  

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей 

и отношений.  

 

 
Музыка 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникатив 

ные действия 

На основе 

освоения 

обучающимися мира 

музыкального 

искусства в сфере 

личностных 

действий будут 

сформированы 

эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

 

В области 

развития 

общепознаватель-

ных действий 

изучение музыки 

будет способствовать 

формированию 

замещения и 

моделирования.  

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

образцам 

народной и 

профессиональ  

ной музыки 

обеспечит 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе.  

Будут 

сформированы 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии и  

умения 

выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства на 

основе творческого 

самовыражения.  

 

 

 

 

 
Иностранный язык 

Личностные 

универсальные 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникативные 

действия 
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действия 

Знакомство 

обучающихся с 

культурой, историей 

и традициями 

других народов и 

мировой культурой, 

открытие 

универсальности 

детской 

субкультуры создает 

необходимые 

условия для 

формирования 

личностных 

универсальных 

действий – 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, 

уважения и 

толерантности к  

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге.  

 

- умение задавать 

вопросы, опираясь 

на смысл 

прочитанного 

текста, сочинение 

оригинального 

текста на основе 

плана)  

Смысловое чтение 

(выделение субъекта 

и предиката текста; 

понимание смысла 

текста и умение 

прогнозировать 

развитие его 

сюжета;  

- общее речевое 

развитие обучающе-

гося на основе 

формирова-ния 

обобщен-ных 

лингвистических 

структур 

грамматики и 

синтаксиса;  

- развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи;  

- развитие 

письменной речи;  

- формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональное 

состояние и 

переживания; 

уважение интересов 

партнера; умение 

слушать и слышать 

собеседника;  

вести диалог, 

излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной 

для собеседника 

форме.  

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные и 

действия 

Коммуникативные 

действия 

формирование основ 

российской  

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства её 

существования; 

формирование 

умений планировать, 

контролировать и 

умение осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения учебных 

заданий; овладение 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров, осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

адекватное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно-

коммуника-ционных 

технологий для 

решения различных 

коммуника-тивных и 

познавательных 

задач;  
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национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов;  

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; развитие 

этических чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

воспитание 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; вносить 

соответствующие 

корректировки в их 

выполнение на основе 

оценки и с учётом 

характера ошибок; 

понимать причины 

успеха\неуспеха 

учебной 

деятельности;  

овладение 

логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям;  

определение общей 

цели и путей её 

достижения, умения 

договориться о 

распределении ролей 

в совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

соответствии с 

задачами 

коммуникации;  

 

 

готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения и оценку 

событий; 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

обучающимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

Далее в таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 

1-4 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 

результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот 

возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня.  
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1 класс 

Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,  

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

обучающегося; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения  

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7.Корректировать 

выполнение 

задания в 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут  

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план.  

5. Определять, в 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь других.  

4. Участвовать в паре.  

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи).  
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дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

 

 
2 класс 

Личностные УУД  Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативны

е УУД  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

учетом 

 

 

3 класс 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей.  

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица,  

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать   

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 

Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде.  
 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии 

«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе 

последних лет. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;  
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• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника.  

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания;  

• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления 

о подготовке к школе;  

• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки  

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 

1988).  

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

• умение сохранять заданную цель;  

• умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  

• умение контролировать свою деятельность по результату;  

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия:  

• умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

• операция установления взаимно-однозначного соответствия;  

• умение выделять существенные признаки конкретно - чувственных объектов;  

• умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

• операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале;  
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• переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект).  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

• кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов);  

• декодирование/ считывание информации;  

• умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач.  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению,  

• умение слушать собеседника.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки.  
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Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы  

универсальных учебных действий.  

В школе обеспечивается преемственность формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

 

2.2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества.  

Нормативная база:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

• Закон «О защите прав ребенка»,  

• Закон Республики Башкортостан «Об образовании»;  

• Республиканская программа «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения»; Уфа.  

• Устав МБОУ Школа №100  

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 
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условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

школы, проанализировали психологическую готовность обучающихся к работе, 

индивидуальные особенности обучающихся, материальное и методическое 

обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, основные направления работы школы: духовно-

нравственное и воспитание здорового образа жизни.  

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в 

создании социально- открытого уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

содержит шесть разделов.  

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного  

развития младших школьников.  

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся младших классов» содержит приоритетные направления 

воспитательной работы и определяет традиционные источники нравственности.  

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи 

духовно-нравственного развития конкретизируются с учетом направления 

воспитания. В каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая 

система базовых ценностей, а также приводятся основные виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися.  

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию обучающихся» формулирует основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, 

взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями.  

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 

направлений воспитания.  

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает 

ряд методик для изучения результата духовно- нравственного развития школьников, 

динамики нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса.  

Цель и задачи духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте 
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национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 

заключается в становлении личностных характеристик выпускника начальной 

школы, а именно:  

• любящий свою семью, свой край Башкортостан, свою Родину и свой народ;  

• уважающий и принимающий ценности своего рода и общества;  

• способный к организации собственной деятельности и готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него:  

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма),  

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли)».  

Цель:  

Создание условий для становления и развития личности младшего школьника 

на основе нравственных ценностей и исторического опыта России через 

деятельностное отношение к окружающему миру, к людям, себе.  

Задачи:  

•Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству.  

•Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

•Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

обучающихся.  

•Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью  

• Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание обучающихся, 

укрепление авторитета семьи.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

младших классов. 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития младших школьников.  

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  
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• формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества;  

• воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;  

• организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;  

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности:  

•патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа);  

•гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок);  

•социальная солидарность (свобода личная и национальная);  

•доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

•семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);  

•традиционные религии и традиции национальной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

•искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор);  

Нравственный портрет младшего школьника:  

•добрый, не причиняющий зла живому  

•честный и справедливый  

•любящий и заботливый  

•трудолюбивый и настойчивый  

•творящий и оберегающий красоту мира  

•стремящийся к знаниям и критично мыслящий  

•смелый и решительный  

•свободолюбивый и ответственный  

•самостоятельный и законопослушный  

•чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

•бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  

•патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - 

класса, школы, города, России)  

•толерантный (уважающий других, не похожих на него)  

В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от 

человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через 

совместную с другими людьми деятельность.  

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен 
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быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей. Система ценностей определяет содержание основных 

направлений духовно - нравственного воспитания младших школьников.  

Системно-деятельностный подход.  

Один из основателей системно - деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения.  

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно- нравственного 

развития системно-деятельностный подход, который имеет свои особенности:  

• воспитание, как деятельность, должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. Системно-деятельностный 

подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни.  

 

Развивающий подход.  

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют:  

• система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический 

подход);  

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход);  

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать 

человека». Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным 

учреждением, в Программе духовно- нравственного воспитания личности младшего 

школьника определены приоритетные направления развития и воспитания детей:  

Правовое, гражданско-патриотическое направление  

«Я и Отечество»  
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Трудовое (экологическое) направление  

«Дерево сильно плодами, а человек – трудом»  

Эстетическое направление  

«Мир человеческих отношений»  

Воспитание культуры семейных отношений  

«Мир твоей души»  

Сохранение национальной культуры  

«Мир культурного наследия»  

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, 

чтобы обеспечить развитие у обучающихся способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 

открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем.  

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе 

- развитие представлений обучающегося о возможных способах толерантного 

взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, 

природы и людей.  

 

 

Правовое, гражданско-патриотическое направление  

«Я и Отечество»  

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-

нравственного отношения к жизни, добру, взаимозависимость интересов личности и 

общества, честь и достоинство, умение договариваться друг с другом, разумное 

управление речью как гарантия достойных поступков личности, дружбу и 

взаимопомощь, справедливость. Изучение российской символики и законов страны; 

милосердие, духовная безопасность, уважение к истории родного края. Развитие 

любви и бережного отношения к родному языку.  

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение 

традиций своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, 

семьей; свобода и ответственность; доверие к людям.  

Задачи:  

• Формирование у обучающихся уважительного отношения к своему дому, 

своей семье, к представителям старшего поколения.  

• Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу.  

• Дать представление о символах государства и своей республики - Флаг, Герб, 

Гимн.  

• Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  

• Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России.  

Формы и виды деятельности  

1 класс: беседы «Россия-Родина моя», «Башкортостан - жемчужина Урала» и 

«Символы Российского государства», чтение соответствующих литературных 

произведений, экскурсии: «Мой город - Уфа».  
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2 класс: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, 

навек любимый»,  

3 класс: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари 

букет ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои войны», встречи 

с интересными людьми.  

4 класс: Откровенная беседа «Хорошо ли мне в школе, а школе от меня?», 

круглый стол «Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности 

обучающегося), «Это теперь моя школа!» (знакомство с историей школы).  

Родительское собрание: «Развитие у обучающихся общественной 

активности», выпуск классной газеты «Родительская академия», посвященный 

духовно-нравственному воспитанию в семье, семинар для родителей «Всегда ли мы 

в ответе за то, что делают наши дети?»  

Трудовое (экологическое) направление  

«Дерево сильно плодами, а человек – трудом».  

Содержание раздела предусматривает: воспитание трудолюбия, экологической 

культуры, бережного нравственного отношения к флоре и фауне своего края, своей 

Родины, содействие к их процветанию.  

Ценности: Воспитания любви к России, своему родному краю, воспитание 

трудолюбия, уважение к труду, бережное отношение к его результатам, 

целеустремлённость и настойчивость. Развитие трудовых ориентаций личности в 

системе духовно-нравственного воспитания, вовлечение обучающихся в работу 

органов дополнительного образования, развитие творческого отношения к работе; 

создание условий для творческого самовыражения личности обучающихся.  

Задачи:  

• Воспитывать положительное отношение к труду, науке, к людям т руда.  

• Способствовать ориентации в выборе будущей профессии.  

• Прививать экологические правила поведения  

• Формировать экологическое мировоззрение;  

• Помочь обучающимся найти свою «экологическую нишу», оценить свои 

возможности, знания, способности.  

Формы и виды деятельности.  

1 класс: классный час «Что я должен делать в классе?», конкурс поделок из 

природного материала «Лесные диковинки», конкурс «Самая лучшая классная 

комната», акция «Книжкина больница», экскурсия в библиотеку.  

2 класс: классный час «Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил урок или 

проспал?, экоакция «В чистой школе - чистый класс», конкурс «Самый «зеленый» 

класс», конкурс рисунков «Кто что любит делать», экскурсия на выставку 

предметов декоративно- прикладного искусства народов, населяющих 

Башкортостан.  

3 класс: классный час «Кем я буду, когда вырасту?», конкурс поделок из 

природного материала «Мастерская народных мастеров», конкурс «Самый 

«зеленый» класс», изготовление книжек-самоделок для малышей.  
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4 класс: классный час «Почему так говорят «Сделано наспех – сделано 

насмех?», конкурс «Самая лучшая классная комната», экскурсия на промышленные 

предприятия, изготовление подарков будущим первоклассникам. «Зимняя 

фантазия» - украсим наш двор.  

Родительское собрание: «Трудовое воспитание младших школьников в семье. 

Не растить белоручек!», семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что 

делают наши дети?».  

Эстетическое направление  

«Мир человеческих отношений»  

Содержание раздела предусматривает: формирование нравственных чувств и 

этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье.  

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;  

Задачи:  

• Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных 

местах.  

• Учить взаимоотношениям в коллективе.  

• Формирование у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  

• Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям.  

 

Формы и виды деятельности  

1класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (об истории хороших манер, несколько 

известных истин, твой внешний вид, к тебе гости, наши праздники, культура речи, 

домашняя библиотека, классная дискуссия «Идеальный друг».  

2 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (откуда взялись правила поведения, ты 

хочешь быть красивым, разговор о разговоре, после третьего звонка, чувство 

времени), дискуссионный клуб «Все легче, если вместе», тренинг «Учусь быть 

послушным и терпеливым», Брей ринг «Пословицы и поговорки о нравственных 

качествах», беседа – рассуждение «Вежливый ли ты?».  

3 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (каким я себя вижу?,я и другие, 

прислушайся. Как ты разговариваешь, когда вам люди говорят спасибо?), Праздник 

«Будьте добры», дискуссионный клуб «Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда»), классный час «Доброе братство лучше 

богатства».  

4 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» («Я человек, но какой?»,  

«Портрет друга», этическая грамматика «До дружбы надо вырасти»), беседа 

«Традиции воспитания в России», праздник «Будьте добры», организация 

коммуникативных тренингов и игр «Школа общения».  

Родительское собрание: «Эстетическое воспитание младших школьников в 

семье. «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки этики поведения для 

детей и родителей», семинар для родителей «Эстетическое воспитание 

обучающегося в семье – школа высококультурного человека».  
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Воспитание культуры семейных отношений  

«Мир твоей души»  

Содержание раздела предусматривает: формирование осознанного духовно-

нравственного отношения к жизни через самопознание.  

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь. 

достоинство, любовь, культура миропонимания, жизненные ценности.  

 

Задачи:  

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».  

• Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести.  

• Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.  

• Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и 

самоуважения.  

Формы и виды деятельности  

1 класс: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  

2класс: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  

3 класс: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть 

настоящим другом», «Что такое счастье»; акция «Поможем детскому дому», 

праздник добрых сердец.  

4 класс: Праздник «Как вас звать – величать?» Путешествие в Страну имен, 

Праздник «Как вас звать – величать?», организация посещения музеев, выставочных 

залов, экскурсий с родителями.  

Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы ее 

уклада. Необходимость семейных традиций в жизни ребенка», семинар для 

родителей «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».  

Сохранение национальной культуры  

«Мир культурного наследия»  

Содержание раздела предусматривает: воспитание духовно-нравственной 

культуры у младших школьников на традициях народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, 

области, края, национальные герои и важнейшие события истории страны;  

Задачи:  

• Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями.  

• Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций.  

• Воспитывать чувство национальной гордости.  

Формы и виды деятельности  

1класс: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

Национальный музей, экскурсия по городу, микрорайону «Уфа – столица 

Башкортостана», «Знай свою улицу», конкурс рисунков «Башкортостан – 

жемчужина Урала».  
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2 класс: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», «Деревня моя, 

деревянная, дальняя»; конкурс пословиц и поговорок, знакомство с народным 

календарем «Месяцеслов», конкурс рисунков «Мой город» посещение музеев и 

выставок, «Герои Башкортостана».  

3 класс: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица», Загадки о Башкирской символике, уроки истории «Уфа – главный 

город Башкирии» (видеофильм).  

4 класс: Классный час «Герб и гимн Башкортостана как произведения 

искусства», герб РБ, история создания и его символы, экскурсия по памятным 

местам РБ «Уфа – цветок Урала», «Уфа - многоликий город», составление альбома 

«Мой город самый лучший». Час интересных сообщений «Традиционные праздники 

вчера и сегодня».  

Родительское собрание: «Как научить своего ребенка жить в мире людей. 

Уроки толерантного поведения для детей и родителей», семинар для родителей 

«Семейные традиции и способность ребенка трудиться»  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника.  

Для развития обучающегося очень важны гармоничные отношения с 

родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются:  

• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

• усиление взаимного интереса и принятия;  

• развитие конструктивных способов взаимодействия;  

• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

• увеличение взаимной открытости;  

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

• родительские собрания и конференции;  

• индивидуальные консультации;  

• педагогический практикум;  

• родительский лекторий;  

• семейная гостиная;  
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• родительские недели.  

 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социальные педагоги, работники 

правоохранительных органов, представители общественности.  

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, 

библиотеки, кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы).  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные центры народной культуры. При 

осуществлении программы воспитания и развития обучающихся необходимо 

взаимодействовать с общественными и традиционными религиозными 

организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте 

формирования идентичности гражданина России, более полной реализации 

собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

Планирование результатов духовно-нравственного развития обучающихся  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьником 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 школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации 
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Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

«Воспитать человека» в образовательном учреждении МБОУ Школа №100.  

 

К ожидаемым результатам относятся:  

1. Мое Отечество.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению;  

• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2. Мир человеческих отношений.  

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями разных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

• уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

• первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках.  

 

3. Мир культурного наследия.  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики:  

• ценностное отношение к народной культуре;  

• элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение 

к ним;  

• первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций и 

фольклора Башкортостана.  

4. Мир твоей души.  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание:  

• понимание ценности человеческой жизни;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  
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• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 

5. Дерево сильно плодами, а человек трудом.  

Воспитание трудолюбия, экологической культуры, бережного нравственного 

отношения к флоре и фауне своего края, своей Родины, содействие к их 

процветанию:  

• не бояться делать добро  

• уважать чужое мнение  

• умение слушать и слышать.  

• вера в свои силы и у меня все получится  

• найди себя и свое дело  

• быть целеустремленным и любознательным  

• воспитывать в себе волю  

• учиться быть самостоятельным и трудолюбивым  

• ценить время. Делу – время, а потехе – час.  

Критерии эффективности функционирования программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы 

духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников является 

нравственное развитие обучающегося, существенные изменения в его духовно-

нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения 

детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия 

своих поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как 

носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

• проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

• создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

• ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально- нормативного поведения;  

• оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе;  

• уровень психологической защищенности обучающихся и в целом 

нравственно-психологический климат школы;  

• наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики 

для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 
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сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности 

педагогов и родителей организацией воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.  

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого обучающегося и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно- нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя 

норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, 

окружающему миру. 

Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой  

Диагностическая таблица уровней нравственной воспитанности (УНВ) 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм  

 Отношение к умственному труду  

 Отношение к физическому труду  

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности)  

 Саморегуляция личности (самодисциплина)  

 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств. Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют 

учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные 

средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по 

всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

Низкий уровень воспитанности (от 0 до 10 баллов) характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под 

влиянием педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и 

саморегуляции.  

Средний уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, 

еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в 

основном требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, 

при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.  

Хороший уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой 

и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе 

активной общественной, гражданской позиции.  
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Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

Основные отношения. Показатели 

воспитанности  

Признаки и уровни формирующихся 

качеств  

Отношение к обществу  

1. Патриотизм  

1. Отношение к родной природе  3 - любит и бережет природу, 

побуждает к бережному отношению 

других;  

2 - любит и бережет природу;  

1 - участвует в деятельности по 

охране природы под руководством 

учителя;  

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну  3 - интересуется и гордится 

историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим;  

2 - интересуется историческим 

прошлым;  

1 - знакомится с историческим 

прошлым при побуждении старших;  

0 - не интересуется историческим 

прошлым.  

3. Служение своими силами  3 - находит дела на службу малому 

Отечеству и организует других;  

2 - находит дела на службу малому 

Отечеству;  

1 - участвует в делах на службу 

малому Отечеству при организации 

и поддержке со стороны учителей;  

0 - не принимает участия в делах на 

пользу малому Отечеству  

4. Забота о своей школе  3 - участвует в делах класса и 

привлекает к этому других  

2 - испытывает гордость за свою 

школу, участвует в делах класса;  

1 - в делах класса участвует при 

побуждении;  

0 - в делах класса не участвует, 

гордости за свою школу не 

испытывает.  

Отношение к умственному труду  
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2. Любознательность  

5. Познавательная активность  3 - сам много читает и знает, 

обсуждает с друзьями узнанное;  

2 - сам много читает;  

1 - читает при побуждении взрослых, 

учителей  

0 - читает недостаточно, на 

побуждения учителя не реагирует  

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности  

3 - стремится учиться как можно 

лучше, помогает другим;  

2 - стремится учиться как можно 

лучше  

1 - учиться при наличии контроля;  

0 - плохо учится даже при наличии 

контроля  

7. Саморазвитие  3 - есть любимое полезное 

увлечение, к которому привлекает 

товарищей;  

2 - есть любимое полезное 

увлечение;  

1 - нет полезного увлечения, во 

внеурочной познавательной 

деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя;  

0 - во внеурочной деятельности не 

участвует. 

8. Организованность в учении  3 - работу на уроке и домашнее 

задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам;  

2 - работу на уроке и домашнее 

задания выполняет внимательно, 

аккуратно  

1- Работу на уроке и домашнее 

задания выполняет под контролем;  

0 - на уроках невнимателен, 

домашнее задания не выполняет  

Отношение к физическому труду  

3. Трудолюбие  

9. Инициативность и творчество в 

труде  

3 - находит полезные дела в классе, 

школе и организует товарищей на 

творческий труд;  

2 - находит полезные дела в классе, 

школе, выполняет их с интересом;  

1 - участвует в полезных делах в 
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классе, в школе, организованных 

другими;  

0 - в полезных делах не участвует, 

позитивную инициативу и 

творчество не проявляет.  

10. Самостоятельность  3 - хорошо трудится без контроля со 

стороны старших и побуждает к 

этому товарищей;  

2 - сам хорошо трудится, но к труду 

других равнодушен;  

1 - трудится при наличии контроля;  

0 - участия в труде не принимает  

11. Бережное отношение к 

результатам труда  

3 - бережет личное и общественное 

имущество, стимулирует других;  

2 - бережет личное и общественное 

имущество;  

1 - требует контроля в отношении к 

личному и общественному 

имуществу;  

0 - небрежлив, допускает порчу 

личного и общественного 

имущества.  

12. Осознание значимости труда  3 - осознает знание труда, сам 

находит работу по своим силам и 

помогает товарищам;  

2 - осознает значение труда, сам 

находит работу по своим силам;  

1 - не имеет четкого представления о 

значимости труда; при выполнении 

работ по силам нуждается в 

руководстве;  

0 - не осознает значимости труда, не 

умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям  

4. Доброта и отзывчивость  

13. Уважительное отношение к 

старшим  

3 - уважает старших, не терпит 

неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников;  

2 - уважает старших;  

1 - к старикам не всегда уважителен, 

нуждается в руководстве;  

0 - не уважает старших, допускает 

грубость.  
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14. Дружелюбное отношение к 

сверстникам  

3 - отзывчив к друзьям и близким, 

дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость;  

2 - отзывчив к друзьям, близким и 

сверстникам;  

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и 

старших;  

0 - груб и эгоистичен  

15. Милосердие  3 - сочувствует и помогает слабым, 

больным, беспомощным и настраивает 

на это других;  

2 - сочувствует и помогает слабым, 

больным;  

1 - помогает слабым, больным при 

условии поручения, наличия контроля  

0 - неотзывчив, иногда жесток  

16. Честность в отношениях с 

товарищами и взрослыми  

3 - честен в отношениях с товарищами 

и взрослыми, не терпит проявления лжи 

и обмана со стороны других  

2 - честен в отношениях с товарищами 

и взрослыми;  

1 - не всегда честен;  

0 - нечестен  

Отношение к себе  

5. Самодисциплина  

17. Самообладание и сила воли  3 - проявляет самообладание и силу 

воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому 

других;  

2 – сам проявляет добрую волю, 

стремится развивать ее, но безразличен 

к безволию своих товарищей;  

1 - развивает волю в организованных 

взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других;  

0 - силой волей не обладает и не 

стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, соблюдение правил 

культуры поведения  

3 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от 

других;  

2 - добровольно соблюдает правила 

культуры поведения, не заботится о 

других;  
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1 - нормы, правила поведения 

соблюдает при наличии контроля;  

0 - нормы и правила не соблюдает  

19. Организованность и пунктуальность  3 - своевременно и качественно 

выполняет любое дело, требует этого от 

других;  

2 - своевременно и качественно 

выполняет свои дела;  

1 - при выполнении дел и заданий 

нуждается в контроле;  

0 - начатые дела не выполняет  

20. Требовательность к себе  3 - требователен к себе и товарищам, 

стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках;  

2 - требователен к себе, стремится 

проявить себя в хороших делах и 

поступках;  

1 - не всегда требователен, не стремится 

проявить себя в хороших делах и 

поступках;  

0 - к себе не требователен, проявляет 

себя в негативных поступках.  

 

 

 

 

2.2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
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который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, 

духовного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической 

культуры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а 

также достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому 

образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям:  

создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе; 
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рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательных организаций обеспечивается следующими показателями:  

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью 

предметных курсов УМК «Школа России»  программ внеурочной деятельности, 

неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово 

«экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на 

корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» 

младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. 
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Позитивному отношению к здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных 

своего региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают 

информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, 

домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять 

правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: 

«Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», 

«Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая 

безопасность», «Экономика и экология». Сформированием основ экологической 

грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность».  

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». 

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в 

которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение 

детьми проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», 

«Заповедники и национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как 

защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в 

нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ 

экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических 

проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что 

одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» 

является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил 

поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют 

представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к 

условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и 

анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с 

природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной 

и внеурочной деятельности.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной 

или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
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рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает:  

введение дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

качестве модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, конкурсов и 

т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает:  

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
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внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил 

личной гигиены);  

сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности; 

рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики 

и другие психоактивные вещества); 

сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России». 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 



78 
 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.2.4.Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА должна 

соответствовать структуре данного вида программы, представленной в ФГОС 

начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. 

Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 
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Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является 

систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными 

нарушениями. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом.  

Программа коррекционной работы МБОУ Школа № 100 

Согласно Стандарта, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей  и 

оказание помощи детям  в освоении Образовательной  программы.  

Программа коррекционной работы гимназии, работающей по Образовательной 

системе «Перспективная начальная школа» создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, Закона об образовании 

РФ, Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенции ООН о правах 

ребенка, Типового положения об общеобразовательном учреждении; СанПиНов, 

Устава школы.  

 

2. Программа коррекционной работы     

Обучающиеся  с  НОДА  испытывают  наибольшие  затруднения  в  социальном  

взаимодействии  и адаптации,  сложности  в  использовании  различных  средств  

коммуникации.  У  большинства школьников  с  НОДА  отмечаются  особенности  

мотивационно-волевой  и  эмоционально-личностной  сфер,  грубая  асинхрония  

развития,  которая  чаще  всего  проявляется  наличием несоответствия между 

уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Наряду с этим  

наблюдаются  специфические  особенности  восприятия,  такие  как  гипо-  и  

гиперсензитивность в рамках одной или нескольких модальностей. Также дети с 

НОДА испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 

окружающих. Вышеперечисленные  особенности  негативно  сказываются  на  

формировании  базовых  учебных  навыков обучающихся  с  НОДА,  а  также  

способности  к  обобщению,  переносу  и  использованию  знаний, умений и навыков 

в новой ситуации.  

Программа коррекционной работы в школе предусматривает: 
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 создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с НОДА, 

при которых будет  возможным учитывать специфику типичных трудностей 

обучающихся и обеспечить дифференцированную многопрофильную помощь 

в получении этими детьми качественного начального образования; 

 организация вариативных форм  специального сопровождения 

обучающихся с НОДА. 

  Коррекционная работа  осуществляется в форме внеурочной организации  

деятельности обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-

воспитательного процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Отличительной особенностью программы является многопрофильный  подход 

к коррекционно-развивающей работе, когда в рамках школы обучающиеся с  НОДА 

получают комплексную психолого-педагогическую помощь профессиональной 

команды специалистов (учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор и педагог дополнительного 

образования).  

 Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного 

подхода, включает специальные психолого-педагогические и информационные 

технологии, направленные на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами 

и аффективными нарушениями к обучению в начальной школе, самостоятельному 

усвоению новых знаний, умений и компетенцией. Результаты программы 

соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, достигаются детьми при индивидуальной 

и групповой работе в школе. 

Образовательная деятельность детей с НОДА позволяет формировать у них не 

только  учебные навыки, но и жизненные компетентности.  

 Цель программы  - создание условий для реализации внутреннего 

потенциала каждого ребенка с НОДА, оказание ему комплексной психолого-

педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и 

социокультурную среду, в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк); 

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- составление индивидуального плана коррекционной работы для каждого 

обучающегося; 
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- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной 

работы всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным 

ребенком; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг; 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с НОДА, 

формированию жизненных компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей 

с НОДА, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

3. Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с НОДА, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и 

(или) физическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с НОДА выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

4. Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

НОДА осуществляется по следующим направлениям:  

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы 

начального обучения. 

Для обучающегося с НОДА она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 

обучения; 

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

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 

учебными навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, 

связанных с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, 

ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во 

фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с НОДА подключается 

специалист сопровождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и 

ограниченная во времени.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с НОДА 

содержания АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию 

коммуникативной функции речи ребенка с НОДА, является учитель-логопед, 

способствующий освоению АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия 

проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме.  

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с НОДА: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира  и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются:  

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 

особенностей,  индивидуальный подход;  

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате 

психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных 

обследований детей с НОДА; рекомендации по образовательному маршруту 

ребенка с НОДА; контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает: 
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 подбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных 

навыков, социально-бытовых компетенций детей с НОДА;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с НОДА;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» 

(групповые и индивидуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» 

(групповые занятия).  

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Задачи:  

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.   

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности.  

 Накопление опыта социального поведения.  

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»  

Задачи:  

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.   

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе.  

 Воспитание патриотических чувств.  

 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  

 Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности.   

 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.   
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 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для 

составления меню. 

 Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни.  

 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов обучения ребёнка с НОДА; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационнопросветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с НОДА. 

 

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации   

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

 

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с 

детьми «группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения. 

Коррекционная работа может проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной формах. Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Разделы программы 

1 раздел  

 Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения 

в начальной школе. Проведение педагогической и психологической диагностики 

через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. 
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Составление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и 

форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и 

психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

2раздел  

 Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего 

школьника, сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов, психологов,  логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов. Предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и 

обучения детей. Эта работа проводиться как в виде познавательно-обучающих 

занятий с детьми, так и в виде организованной игровой деятельности. 

3раздел  

 Лечебно-оздоровительный 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших 

школьников. Создание в образовательном учреждении лечебно- оздоровительного 

режима с соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания 

детей. Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления 

вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения, аллергические 

реакции, склонность организма к хроническому течению заболеваний внутренних 

органов. Лечебно-оздоровительная работа проводится в комплексе с 

диагностической и коррекционно-развивающей 

     4 Раздел  

 Контрольный 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных 

специалистов (учителей, психолога, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью 

создания благоприятных условий для развития личности каждого ребенка. 

5. Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной 

работы в начальной школе 
Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1 раздел 

Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Изучение готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика памяти 

младшего школьника. 

Диагностика 

внимания младшего 

школьника. 

Диагностика 

Диагностика 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

Диагностика 

интеллектуальног

о развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений 
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Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей о готовности 

их детей к школе. 

Определение 

школьной мотивации 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление со 

циально-пси- 

хологического 

  портрета ученика 

школьных 

трудностей. 

Диагностика 

уровня воспитан-

ности. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета ученика 

сферы и личности 

младшего школьника. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета ученика 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к 

вредным  

привычкам. 

Диагностика 

уровня развития 

гражданственнос

ти и патриотизма. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета 

ученика 

 

2 раздел  

          Коррекционно-развивающий 

Коррекция внутренней 

позиции ребенка. 

Коррекция мелкой 

моторики и  

пространственной 

ориентации (письмо). 

Речевая коррекция 

(чтение). 

Коррекция исходных 

представлений о 

количестве, 

величине и др. 

(математика). 

Коррекция  

умственного  

развития. 

Коррекция зрительно-

моторных 

и оптико- 

пространственных 

нарушений. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания и 

развития 

  ребенка 

Коррекция, развитие 

и формирование 

учебных навыков. 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей. 

Коррекция и 

развитие  

познавательных  

процессов. 

Развитие и  

коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

Подготовка  

рекомендаций по  

воспитанию детей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития  ребенка 

Коррекция 

и развитие 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего школьника. 

Коррекция иразвитие 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего 

школьника. 

Развитие у учащихся 

сильных сторон 

характера, 

уверенностив себе. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

Коррекция и 

развитие  

межличностных  

отношений в 

детском 

коллективе. 

Профилактика 

вредных 

привычек у 

младших 

школьников. 

Подготовка 

рекомендаций 

по воспитанию 

у детей  

гражданственнос

ти 

и патриотизма. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультировани

е родителей 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

3 раздел  
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         Лечебно-оздоровительный 

Изучение истории 

развития ребенка 

и состояния его 

здоровья. 

Определение 

темпа  

психофизического 

развития, 

соматических и 

психоневрологических 

расстройств. 

Динамическое  

медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, 

невропатолога, 

психиатра. 

  Организация ЛФК 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья учащихся. 

Подготовка  

рекомендаций по 

укреплению  

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их  

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Влияние алкоголя и 

никотина на 

интеллектуальное 

и физическое 

развитие детей». 

 

Наблюдение за 

состоянием здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций 

с детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме «Здоровый 

образ жизни ребенка в 

семье». 

 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций 

по укреплению 

здоровья детей. 

Проведение 

профилактически

х мероприятий по 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

младших 

школьников. 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме «Как 

подготовить 

ребенка к 

переходу в 

пятый класс». 

 

 

4 раздел  Контрольный 

 

Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть 

(понедельного). Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; 

консультации (отдельно — детей, педагогов и родите лей); направления к специалистам.  

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими 

школьниками. Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. 

 Составление диагностических карт учащихся и класса.  

 Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 

 Планирование дальнейшей деятельности. 

 

6. Работа по  медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Работа 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 
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здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм,  режимом дня, 

питанием ребенка,  специальные 

коррекционные  занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, 

специальные игры с музыкальным 

сопровождением,  игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании,  

использование здоровье сберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности),  организованный отдых на 

переменах. 

 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Психолог

о-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный 

эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социаль

но-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 
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правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

в различных видах 

деятельности. 

Психотерапевтическая  

работа с семьей 

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов коррекционной 

работы (педагог, логопед 

психолог). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося  (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с НДОА чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных  интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение   

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе  фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости 

коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех учащихся 

класса, фиксируются даты  занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием 

фамилии или порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – 

задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах  коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание  успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания  увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий по  решению школьного медико-психолого-педагогического 

консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

 

 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы 

по развитию жизненной  компетенции детей с НОДА 

Жизненная  

компетенция 

Задачи коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Осмысление,  Развитие у ребёнка  умение адекватно 
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упорядочивание 

и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

 

адекватных представлений о 

себе, собственных 

возможностях и ограничениях. 

 Развитие 

представлений о своей семье, 

ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

 Становление 

гражданской идентичности, 

воспитание патриотических 

чувств.  

 

 

оценивать свои силы, 

возможности 

 повышение 

мотивационной ценности 

учебной деятельности, 

взаимодействия со 

сверстниками 

 проявление 

инициативы, активности, 

самостоятельности 

 расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели 

 умение ребёнка 

накапливать личные  

впечатления  связанные  с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать  их  во  

времени  и пространстве 

 развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться 

в совместную   с взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

 Формирование и 

развитие навыков 

саморегуляции и контроля.  

 Формирование и 

развитие навыков социально 

приемлемого поведения, 

выполнения социальных норм 

и правил, освоение 

социальных ритуалов. 

 Освоение 

возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

 Накопление опыта 

социального поведения.  

 

 

 усвоение правил 

поведения на уроке и на 

перемене 

 усвоение общих 

правил поведения, основных 

принципов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 снижение 

импульсивных реакций 

 умение 

действовать по инструкции, 

алгоритму, плану занятий 

 умение 

включаться в разнообразные 

домашние дела, принимать 

посильное участие, брать на 

себя ответственность 

 умение 

включаться в разнообразные 

школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на 

себя ответственность 
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 умение 

действовать, ориентируясь на 

модель поведения другого 

 умение адекватно 

использовать принятые  в 

окружении  ребёнка 

социальные ритуалы,   

 расширение круга 

освоенных социальных 

контактов  

Овладение 

навыками 

коммуникации 

 

 Формирование 

знания правил коммуникации 

и умения использовать их в  

актуальных  для  ребёнка  

житейских ситуациях. 

 Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 Расширение и 

обогащение опыта 

коммуникации  ребёнка  в  

ближнем  и дальнем 

окружении. 

 Формирование 

мотивации к взаимодействию 

со сверстниками и взрослыми. 

 

 умение адекватно 

начинать и завершать диалог, 

придерживаться темы диалога 

 умение 

высказываться на заданную 

тему, следовать теме разговора 

 умение 

обращаться с просьбой к 

взрослым и сверстникам 

 умение 

предложить помощь другому 

сверстнику 

 умение просить 

помощи у взрослых и 

сверстников 

 умение корректно 

выразить отказ и   

недовольство,  благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 умение решать 

актуальные житейские задачи, 

используя 

 вербальную 

коммуникацию   как средство 

достижения цели. 

 умение слушать 

сверстника и ждать своей 

очереди в разговоре 

 умение 

включаться в совместную 

деятельность со сверстниками 

и взрослыми 

 освоение 

принятых культурных форм 

выражения своих чувств 

 расширение круга 

ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели. 
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Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

навыками  

 

 Освоение правил 

устройства домашней жизни, 

разнообразия повседневных 

бытовых дел.  

 Развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким.  

 Ориентировка в 

устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни   

класса, школы   принятие   на   

себя обязанностей наряду   с 

другими детьми. 

 Формирование  

элементарных знаний о 

технике безопасности, их 

применение в повседневной 

жизни.  

 Формирование 

социально-бытовых 

компетентностей. 

 Практическая 

подготовка к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

 формирование и 

обобщения навыков личной 

гигиены и самообслуживания 

в общественных местах 

 формирование и 

обобщение навыков 

приготовления пищи и 

сервировки стола  

 формирование 

элементарных экономических 

знаний, необходимых для 

составления меню. 

 формирование и 

обобщение бытовых навыков 

 формирование и 

обобщение навыков 

коммуникации в 

общественном месте 

 формирование 

элементарных навыков 

техники безопасности, их 

применение в повседневной 

жизни 

 развитие 

представлений об устройстве 

школьной жизни.  

 умение 

ориентироваться в 

пространстве школы  и  

попросить  о  помощи  в 

случае затруднений, 

ориентироваться в    

расписании    занятий.     

 прогресс   в 

самостоятельности и 

независимости в быту. 

 продвижение в 

навыках самообслуживания. 

Осмысление 

и 

дифференциация  

картины мира, ее 

временно-

пространственно

й организации  

 Расширение и    

обогащение опыта реального  

взаимодействия ребёнка  с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей. 

 Формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

 Развитие 

морально-этических 

представлений и 

соответствующих качеств 

личности.  

 расширение и 

накопление знакомых и 

освоенных мест за пределами 

дома и школы 

 адекватность 

бытового поведения ребёнка с 

точки зрения 

опасности/безопасности  для 

себя и окружающих 

 умение ребёнка 

накапливать личные  

впечатления,  связанные  с 

явлениями окружающего 
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 Формирование  

целостной  и  подробной 

картины    мира,    

упорядоченной    во времени   

и   пространстве в 

соответствии с возрастом    

мира, упорядочивать  их  во  

времени  и пространстве 

 развитие у ребёнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться 

в совместную   со взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

 развитие 

активности во взаимодействии 

с миром, понимание 

собственной результативности 

и ответственности. 

 накопление опыта 

освоения нового  при  помощи  

экскурсий  и путешествий. 

 умение передать 

свои впечатления, 

соображения,   умозаключения  

так, чтобы быть понятым 

другим человеком.   

 умение  принимать  

и включать  в  свой  личный  

опыт жизненный  опыт  

других  людей. 

 умение делиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО6. 

 

Учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

Учебный план 1-4 классов школы разработан с  учетом примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные 

государственные общеобразовательные Стандарты, внедренных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373, зарегистрированным 

                                                             
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785,  в соответствии с требованиями 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования с 

пятидневным режимом обучения.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 учебные недели, в I классе – 32-33 недели. Максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23.  

Для обучающихся в 1 классах устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Учебные занятия проводятся в одну смену, используется «ступенчатый» 

режим обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (включающей внеурочную 

деятельность).  

 

Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 классы – 

23 часа) определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах 

включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю; 

литературное чтение – 4 часа в неделю в 1 классе и 3 часа во 2-4 классах. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». 

На изучение родного языка и литературного чтения на родном языке 

соответственно отводится: в 1-х классах по 0,5 часа в неделю, во 2-4 классах – по 0,5 

часа в неделю. При изучении родного языка осуществляется деление класса на 

группы по изучению родных языков создаются сводные группы из параллели 

классов.   

Формированию 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 способствует предметная область «Иностранный язык». Данная 

предметная область включает учебный предмет «Иностранный язык» (Английский 

язык) для изучения во 2-4 классах в количестве 2 часов в неделю.  
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Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» (представлена предметом «Математика»): развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. Программа 1-4 

классов рассчитана соответственно на 5 часов в неделю.  

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», представленной 

предметом «Окружающий мир», - формирование уважительного отношения к семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Изучение предмета «Окружающий мир» рассчитано в 1 классе на 2 

учебных часа, во 2-4 классах – по 2 часа в неделю. 

В 4 классе согласно заявлениям родителей (законных представителей) в 

учебный план вводится годовой комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На учебный предмет «Музыка» отводится в 1, 2, 3 

классах 1 час в неделю, в 4 классах – 0,5 часа в неделю. Программа 

«Изобразительное искусство» рассчитана на 1 час в неделю в 1 классах, во 2, 3 

классах – 1 час в неделю, в 4 классах – 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Программа данного предмета рассчитана на изучение по 1 часу в 

неделю в 1,2,3,4 классах.  

Основные задачи предметной области «Физическая культура» (представлена 

предметом «Физическая культура»): укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. Программа в 1,2,3,4 классах рассчитана на 2 часа в 

неделю.  3-й час предмета «Физическая культура» изучается за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Во 2-4 классах распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, 1 час направлен на изучение башкирского языка 

(государственного) в объеме 34-35 часов в год.  

 

Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется 

участниками образовательных отношений и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. МБОУ Школа №100 предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность, 

согласно Приказу МОиН РФ №373 от 6 октября 2009  (см. Вестник образования. 

Тематическое приложение № 3-2009.-C. 43) организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, социальное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 
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как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, клубы по интересам и т.д.  

При организации внеурочной деятельности школа может использовать как 

собственные ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций.  

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности независимо от продолжительности учебной недели может быть не 

более 10 часов на ученика. 

В школе предлагается внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное. В учебном плане внеурочной деятельности 

возможны изменения и дополнения с учетом сохранения основных направлений 

развития личности. 

Формы организации: 

- курс «Родной край»; 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- подготовка и участие в НПК МАН; 

- подготовка и участие в Гагаринской олимпиаде; 

- курс «Музыкальная шкатулка»; 

- танцевальный кружок; 

- курс «Юный лингвист»; 

- посещение музеев, выставок, библиотеки; 

-  «Физическая культура»; 

-  «Классный час». 

Программное обеспечение: рабочие образовательные программы внеурочной 

деятельности педагогических работников МБОУ Школа №100. 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов МБОУ Школа №100, 

педагоги центра детского творчества Советского района г. Уфы, тренеры-

преподаватели спортивных школ. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы, МТ база учреждений 

ДО (в соответствии с договорными условиями). 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- по итогам 1, 2, 3, 4 учебной четверти (четвертная аттестация) во 2-4-х 

классах по всем предметам; 

- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2-4-х классах по всем 

предметам; 

- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 

классе без выставления оценок. 

 
Учебный план 1, 2,3,4 классов 

(пятидневная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика  

и 

 информатика 

 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание  

и  

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 

 

1 1 1 4 

Физическая 

Культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

 18 19 19 19 75 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

История и культура Башкортостана - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

 Башкирский язык (как государственный язык 

Республики Башкортостан)  

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Итого  3 4 4 4 15 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 165 

Внеурочная деятельность      

      

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Общекультурное  

 

«Родной край» 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

- 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

5 

 

Общеинтеллекту- 

альное 

«Юный лингвист» 1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Духовно- 
нравственное 

Танцевальный кружок 1 

 

1 

 

1 1 4 

Социальное 

 

Классный час - 1 1 1 3 

Итого: 3 5 6 6 20 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06 октября 2009 г. 

№373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 2009 г. 

№15785, приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС начального общего образования».  

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к 

организации внеурочной деятельности обучающихся предъявляются следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе:  

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 

но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность. 8) спортивно-оздоровительная 

деятельность;  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны 

между собой.  
 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. Это направление представлено 

кружком «Я чемпион», студии эстрадного танца.  
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Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Духовно-нравственное 

направление представлено кружками «Я и Отечество», «Мир твой души».  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное 

направление представлено кружком «Безопасное детство», кружком по психологии.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Это направление представлено 

кружками «Занимательная математика», «Риторика», «Я – исследователь», 

«Английский язык».  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Общекультурное 

направление представлено кружками: изостудии, декоративно-прикладного 

искусства, оригами.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на 

класс.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в 

конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой 

курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества.  

План внеурочной деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной 

образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, 
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секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных 

практиках) за пределами урочных занятий  

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально- культурных ценностей общества.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе:  

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня обучающихся;  

• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности;  

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка;  

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;  

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе 

являются:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе:  

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

• использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

• Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе 

являются следующие:  
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• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

• приоритетные направления деятельности школы; интересы и склонности 

педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

 

Формы организации внеурочной деятельности 
Вид внеурочной  

деятельности  

Образовательные  

формы  

Уровень результатов  

внеурочной деятельности  

Игровая  Ролевая игра  

Деловая игра  

Социально-моделирующая 

игра  

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Познавательная  Викторины, познавательные 

игры,  

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний познавательные 

беседы. Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-ценностная 

дискуссия 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки.  

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 
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и школы.  

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Художественное 

творчество 

Кружки художественного 

творчества.  

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе.  

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальное творчество Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

 КТД (коллективно-

творческое дело).  

Социальный проект. 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического 

творчества  

Субботник, озеленение 

школьного двора и 

классных комнат 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия  

Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

Школьные спортивные 

турниры.  

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия  

Туристический поход  

Краеведческая экспедиция  

Туристско-краеведческая 

экспедиция 

1.Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

2.Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

3.Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 

организации – также квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с НОДА. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), 

должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки:  

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);  

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденной документом 

установленного образца. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы (вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное 

образование и квалификацию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов 

программ подготовки:по профилю подготовки «Специальная педагогика и 

специальная психология», по направлению «Психолого-педагогическое 

образование» или по магистерской программе соответствующей направленности. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в 

области инклюзивного образования, подтвержденную сертификатом установленного 

образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы должны пройти переподготовку либо получить образование в 

области коррекционной педагогики, подтвержденные документом соответствующего 
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образца. 

При необходимости в процесс реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить участие 

тьютора, который должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» либо по одному из 

его профилей (специальностей), или пройти курсы переподготовки по 

соответствующей программе, и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

Финансовые условия 

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 

должно быть 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 8Закона. 

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 адаптированной общеобразовательной 

программы для бучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

– отражать 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 с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

../../ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc#Par182
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Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

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.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 

лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство 

класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  

с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных 

нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, 

поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть 

меньше. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее 

место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии 

с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен 

тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение7. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией 

                                                             
7Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.8 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной 

программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы 

взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают 

образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования и программы коррекционной работы для 

обучающихся с НОДА, должны быть 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 с НОДА максимально 

возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования детей с НОДА, 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 учреждения9.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

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

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

                                                             
8Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
9 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 1995г. 

№181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234) 
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– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 

всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, роботехникой, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой категории обучающихся с 

НОДА. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования каждой категории обучающихся с НОДА должна быть отражена 

специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы 

удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к 

образованию (ассистивные средства и технологии). 
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