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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее 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 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее — Стандарт) к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы. АООП НОО определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся с НОДА, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации обучающегося с НОДА в учебной деятельности, 

обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА.  

АООП НОО предназначена для обучения детей с НОДА, НОДА и умственной 

отсталостью, детей с ТМНР.  

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.  

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".   

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993).  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 



 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26).   

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи".   

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»   

Целью реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

НОО обучающимися с НОДА в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям 

полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС 

НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА данной 

группы.   

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

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

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

социокультурнымиценностями. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа для умственно отсталых обучающихся с НОДА учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТМНР  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных 

образовательных потребностях обучающегося с ТМНР.   

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, на 

основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:   

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

начальной школы целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 



 

общественными, государственными потребностями и возможностями  обучающегося с 

НОДА младшего школьного возраста, особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  развитие личности 

обучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции; достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с НОДА;   

создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих слабовидящему 

обучающемуся  максимальное развитие личности, удовлетворение  особых 

образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и 

психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных 

нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; выявление и развитие 

способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарённых детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности;  

участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды.  

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;технологий образования обучающихся с НОДА, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей;   

предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; включение обучающихся с НОДА в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).   

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с 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 образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

- 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;   

                                                
1 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).  



 

- 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.  

Общая характеристика АООП НОО  

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.   

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.   

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе, за счёт введения 

подготовительного класса.2  

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах3. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность4.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

                                                
2 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп.  

От 26 декабря 2000г.)   
3  Часть 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).  
4  Часть 4 статьи 79 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).  



 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия 

с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций5.  

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит:  

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- учебный план;  

- программы отдельных учебных предметов;  

- программу духовно-нравственного развития;  

- программы коррекционных курсов;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- программу внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта.   

           Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

         Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Для обучающихся с ТМНР    характерно сочетание нарушений интеллектуального 

развития с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах.   

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) включает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  

                                                
5 Статья 15 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).  



 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии.   

У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде 

всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В 

этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации.  

Дети с умственной отсталостью и ТМНР имеют тяжёлые опорно-двигательные 

нарушения неврологического генеза и, как следствие, полную или почти полную 

зависимость от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной 

деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё 

тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и 

речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной отсталости 

колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее выраженным 

интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, 

умений и навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей 

проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей 

пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей 

выполнению доступных операций самообслуживания и предметно-практической 

деятельности. Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также 

в соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями.  

         Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного 

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;  



 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

-  коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды;  

-  максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка.  

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные методы 

формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 

специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное 

обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе. Для детей с умственной отсталостью необходима 

практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. Для обучающихся с ТМНР  учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное 

и смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направленности 

обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с 

особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам её освоения обучающимися с НОДА. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  



 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся с НОДА успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, курса – овладеют обучающиеся с НОДА в ходе образовательного процесса.   

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник научится», 

разработанных к каждому разделу учебной программы, курса. Они ориентируют о том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени обучения и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с НОДА.   

Во-вторых, выделяются планируемые результаты характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета, курса. Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник 

получит возможность научиться».  

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО школьников с НОДА 

относятся:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся с НОДА к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки  выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися с НОДА 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  

- предметные результаты – освоенный обучающимися с НОДА в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

- Личностные и метапредметные результаты  

- Формирование учебных универсальных действий.   

- В результате изучения всех без исключения предметов, коррекционных курсов, 

входящих в АООП НОО для выпускников начальной школы будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия.   

Личностные универсальные учебные действия   

У выпускника будут сформированы:   



 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;   

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;   

- развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;   

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);   

- способность к оценке своей учебной деятельности;   

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

-  развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   

-  установка на здоровый образ жизни, бережное отношение к нарушенному 

зрению;   

- потребность в двигательной активности, мобильность;   

- ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности;   

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

Выпускник с НОДА  получит возможность для формирования:   

- внутренней позиции обучающегося с НОДА на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;   

- выраженной положительной учебно-познавательной мотивации учения; 

- положительного учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения предметно-практических задач;   

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;   

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;   

- устойчивой мотивации к коммуникативной и двигательной деятельности; 



 

- внутренней позиции к проявлению самостоятельности, активности, независимости 

и мобильности;   

- осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; понимания роли искусства в собственной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия  Выпускник с НОДА научится:   

-  принимать и сохранять учебную задачу;   

-  учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   

- различать способ и результат действия;   

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском и иностранном языках;   

- использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности в бытовой и 

учебной деятельности;   

- использовать регулирующую и контролирующую роль зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры – действия в новом 

учебном материале;   

- осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;   

- адекватно использовать компенсаторные способы зрительной недостаточности 

в самостоятельной учебной деятельности; адекватно использовать зрительные 

возможности в бытовой и учебной деятельности;  

-  самостоятельно выполнять учебные действия по алгоритму;   

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.   

Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 



 

-   осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач;   

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;   

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;   

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  устанавливать аналогии;   

- владеть рядом общих приёмов решения задач; предупреждать вербализм знаний и 

умений; устанавливать связь чувственного и логического;   

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  владеть компенсаторными способами преодоления 

зрительной недостаточности в учебнопознавательной деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире (в том числе с 

помощью инструментов ИКТ);   

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;   

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  строить логичное рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей;  произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения учебных задач;  устанавливать связи между чувственным и логическим в 

познании;  активно использовать зрительную сенсорную перцептивную 

деятельность;  произвольно и осознанно владеть компенсаторными способами 

познавательной деятельности.   

Коммуникативные универсальные учебные действия   



 

Выпускник научится:   

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

- формулировать собственное мнение и позицию;   

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  строить понятные для партнёра высказывания;  задавать 

вопросы;   

- использовать речь для регуляции своего действия;   

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  научится 

адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач;  использовать невербальные средства общения для 

взаимодействия с партнером.   

Выпускник получит возможность научиться:   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  с 

учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;   

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности;   

- адекватно использовать зрительное восприятие для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной 

дисциплины).  

 1.3. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов 

результатов: личностных и предметных.   

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуальноличностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.   



 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  

Предметные результаты освоения АООП НОО представлены в рабочих 

программах по предметам и включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.   

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 

6.4. образовательной программы.   

1.4. 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 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования должна:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования;  

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и  

развития жизненной компетенции.   

Основные направления и цели оценочной деятельности:  

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования;  



 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования;  

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 

по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

(рис. 1).  

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:                                                                       ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:   

  

 

Учитель             Ученик                                         Пользователи:  

Пользователи: школа, родители (законные представители)                            государственные 

службы  аттестация                     мониторинг                                                                                              

аккредитация  

Рисунок 1. Схема процедуры оценочной деятельности.  

  

Принципы системы оценивания учебных достижений 

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

-  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  



 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

- Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  

- Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке.   

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных  мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Для проведения мониторинговых исследований 

приглашаются психологи ДОУ и СОШ.  

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция.  



 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

знаковосимволические, информационные, логические.  

 Коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  инициативное  

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  

коммуникацией.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате:  

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний;  

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных универсальных 

учебных действий; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

другие).  
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

-  система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 



 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения).  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи на основе:  

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. В итоговой оценке должны быть выделены две 

составляющие:   

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований  

(табл. 1).  

Таблица 1  

Формы контроля и учета достижений обучающихся                

                 

Обязательные формы 

и методы контроля  

  

Иные формы учета достижени й  

текущая аттестация  итоговая (четверть, год)  урочная  внеурочная  

 аттестация  деятельность  деятельность  



 

Стартовая диагностика 

(мониторинг готовности 
к школе)      

устный опрос                  

письменная 

самостоятельная работа    

диктанты                        

контрольное  

списывание         

тестовые задания          

графическая  работа 

изложение                      

доклад                            

творческая работа         

посещение уроков   

 Диагностическая 

контрольная работа 

диктанты изложение 

контроль техники чтения  

комплексная  письменная работа    

  

  

Анализ  динамики  

текущей  

успеваемость  

  

  

-участие  в  

выставках, 
конкурсах,  

соревнованиях  

-активность в 

проектах и  

программах 

внеурочной 

деятельности -

творческий отчет  

-выставка 

результатов 

деятельности  

    -анализ  психолого-педагогических 

исследований  

  

Формы представления образовательных результатов:  

- Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок).  

- Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся.  

- Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам.  

- Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД.  

- Данные наблюдений, исследований.  

Критериями оценивания являются:  соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  динамика 

результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

Оценка результатов деятельности МКОУ Юргамышская СОШ осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного  уровня  (федерального,  

- регионального, муниципального); условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность МКОУ Юргамышская СОШ и педагогов, и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.   



 

Система оценки достижения планируемых результатов в школе  позволяет последить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль 

(табл. 2).  

Таблица 2  

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся  

  

Методы  Задачи  Оценка  

Предварительный контроль  

Наблюдение, Установление исходного Уровневая: письменные и уровня развития 

разных -высокий уровень готовности к графические работы, аспектов личности учебной 

деятельности; диктанты, сочинения, обучающегося, прежде -средний уровень 

готовности к решение и составление всего исходного учебной деятельности;  

задач, тестирование, состояния познавательной -низкий уровень готовности к 

стартовая диагностика деятельности, в первую учебной деятельности.  

очередь индивидуального  

уровня каждого ученика  

  

Текущий (тематический) контроль  

Наблюдение, устный 

опрос, практические и 
лабораторные работы, 
работа в тетрадях на 

печатной основе,  
дидактические карточки, 
средства ИКТ, 
тестирование,  

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы  

Установление обратной 

связи; диагностирование хода  

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах результатов 

с планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности труда.  

Оценка складывается из:   

1) индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т.д.  

  

2) показателей полноты и 

глубины усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

пятибальной шкале. Исключение 

составляют обучающиеся 1 класса.  

Итоговый контроль  



 

Наблюдение, устный 
опрос, средства ИКТ, 
тестирование,  

творческие работы, 

контрольные работы,  

экзамены, проектные 

работы  

Систематизация и обобщение 

учебного  

материала  

Оценка складывается из:   

1) индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и 

к учёбе в целом и т.д.   

2)показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, -   

  которые оцениваются по 

общепринятой пятибальной шкале. 

Исключение составляют обучающиеся 

1 класса, которые переводятся в 

следующий класс по решению 

педсовета школы.  

Комплексная проверка  

Комплексная работа, 
тестирование (тест 

обученности, тесты  

успешности)  

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

 связей.  

Оценка личных достижений и 

образовательных результатов.   

Оценивается способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, факты, 

представления о природе и обществе, о 

человеке, знаковых и 

информационных системах  

 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с НОДА и   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

НОО  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с НОДА и  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АООП,  

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений обучающихся и оценку эффективности  

деятельности общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся и  



 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных  

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; единства параметров, 

критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что 

сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

заключения школьного ПМПк. Состав ПМПк включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социального педагога). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в условных единицах: 0 баллов ― 

нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка 

необходима специалистам ППк для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в карту личностного роста обучающегося на конец учебного года, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

компетенциям.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, школой разработана 

программа оценки личностных и предметных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Программа оценки личностных результатов освоения АООП Система 

 оценки  достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной  программы  образования обучающихся  с НОДА с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): — закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 



 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

— позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ОВЗ    

(интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной компетенции;  

— обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты образования 

обучающихся с ОВЗ.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются:  

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности;  

— оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС с ОВЗ которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АООП.  

Механизмом контроля процесса формирования планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП является технологическая карта урока.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП включает 

описание организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной 

нормативной базе, а именно в   Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

Системы  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

 АООП обеспечивает:  

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных и предметных 

результатов);  

— использование планируемых результатов освоения АООП в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

— использование персонифицированных процедур итоговой аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

 
— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

— использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации АООП 

при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Организация и содержание оценочных процедур отражены в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Программа оценки личностных результатов обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлена в таблице.  

Программа оценки личностных результатов  

  

Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  



 

1. Осознание себя 
как гражданина 

России; 

формирование 
чувства  

гордости  за  свою  

Родину  

Сформированность 
понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 
направленность.  

Понимать и использовать в речи положительные 
качества, характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, честь, смелость, и др. 
социальные компетенции).  

Сформированность 

понимания  

себя  как  члена 
 семьи, члена  

общества,  члена 

государства.  
  

Понимать, что связывает ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками, с Родиной. 

Выполнять поручения в семье, в школе.  
Бережно относиться к окружающему миру (через 

трудовое и экологическое воспитание).  

Сформированность  

чувства патриотизма.  

Знать символики школы, района, города, области, 

страны. Уважительно относиться к себе, к другим 

людям.  

2. Формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению,  

истории и культуре 
других народов  

Сформированность  
уважительного  и 

доброжелательного 

отношения к  

Другому  человеку, 
 его мнению,  

мировоззрению, культуре, 

языку,  
вере,  гражданской 

позиции,  к 

 истории, культуре, 

религии,  
традициям,  языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира.  

Признавать возможность существования 
различных точек зрения и прав каждого иметь 

свою.  

Уважать и доброжелательно относиться к другим 

(толерантность):  
— этническая толерантность; — 

конфессиональная толерантность (уважительное 

отношение к представителям других религий и 
вероисповеданий);  

— возрастная толерантность; — гендерная 

толерантность. Вести диалог с другими людьми и  

достигать в нем взаимопонимания.  
  

3.Развитие 

адекватных 
представлений о 

собственных  

Сформированность 

адекватных представлений 
о своих возможностях,  

Рассказать о себе (Ф. И. О., имена родителей, 

адрес дома и школы, каким маршрутом добраться 
и т. д.).  

 

возможностях, о 

насущно необходимом 
жизнеобеспечении  

способностях.  Выполнять поручения в семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, выполнить уборку, 
провести дежурство и т.  

д.»).  

  



 

Сформированность 
представлений об своих 

потребностях.  

  

Уметь обратиться с просьбой (например, о 
помощи) или сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту прививку мне делать 

нельзя»; «повторите, пожалуйста, я не услышал; я 
не совсем понял, что ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно необходимые действия 

(бытовые навыки: самостоятельно поесть, одеться, 
и т. д.). Ориентироваться в классе, школе (знать, 

где классный кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т. д.).  
  

4.   

Овладение 
начальными 

навыками 

адаптации в 
динамично 

изменяющемся 

развивающемся 
мире  

и  Сформированность 

конструктивных умений 
общения в семье, в школе, в 

социуме. Сформированность 

умения адаптироваться к 
определенной ситуации.  

Конструктивно общаться в семье, в школе (со 

взрослыми: родители и педагоги):  
— слушать и слышать («слушать объяснение темы 

учителем на уроке»);  

— обращаться за помощью; — выражать 
благодарность; — следовать полученной 

инструкции; — договариваться;  

— доводить начатую работу до конца;  
— вступать в обсуждение;  

— задавать вопросы;  

— исправить недостатки в работе. Конструктивно 

общаться со сверстниками: — знакомиться;  
— присоединиться к другим детям;  

— просить об одолжении;  

— выражать симпатию;  
— проявлять инициативу;  

— делиться;  

— извиняться.  

5. Овладение 

социальнобытовыми 
умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

  

Сформированность умений 

самостоятельности.  

Участвовать в повседневных делах школы, класса, 

брать на себя ответственность в быту. Участвовать 
в подготовке и проведении семейных мероприятий.  

Сформированность умений 

самообслуживания.  

Владеть умениями самообслуживания дома и в 

школе.  

Сформированность умений  Иметь представления об устройстве школьной 
жизни.  

 



 

 выполнения доступных  
обязанностей  в 

повседневной жизни класса, 

школы.  

Уметь попросить о помощи в случае затруднений.  
Ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

Сформированность знаний о  
правилах коммуникации и 

умений использовать их в 

житейских ситуациях.  

Уметь начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасение, завершить разговор.  

Уметь корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие.  

6.Владение 

навыками 

коммуникации 
принятыми 

ритуалами 

социального 
взаимодействия  

и  Сформированность умений  

коммуникации  со 

взрослыми и сверстниками.  

Поддерживать коммуникацию, применять 

адекватные способы поведения в разных 

ситуациях, обращаться за помощью, оказывать 
помощь.  

Владение средствами 

коммуникации.  

Использовать разнообразные средства 

коммуникации (в меру своих возможностей) 

согласно ситуации.  

Адекватность применения  
норм и правил социального 

взаимодействия.  

Правильно применять нормы и правила 
социального взаимодействия.  

7.  Способность 
осмыслению 

социального  

окружения, своего  

места  в  нём, 
принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 
социальных ролей  

к  
и  

Сформированность знаний о  
правилах  поведения 

 в разных социальных 

ситуациях.  

Соблюдать правила поведения в разных 
социальных ситуациях:  

— с близкими в семье;  

— с учителями;  

— с учениками;  
— с незнакомыми людьми.  

Сформированность основ 

нравственных установок и 
моральных норм.  

Адекватность применения 

ритуалов социального 
взаимодействия  

Отвечать за свои поступки. Уважать свое мнение и 

мнение окружающих.  
Быть благодарным, проявлять сочувствие, 

правильно выразить отказ, умение корректно 

высказать просьбу, намерение, опасение и др.)  

Сформированность  

умений в  
организации собственной 

деятельности  

Организовывать собственную деятельность:  

— в быту  
— в общественных местах и т. д.  

8. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной  

 деятельности  и  

формирование 
личностного смысла 

Сформированность 

внутренней  

 позиции  школьника  на  

уровне положительного 
отношения к школе.  

  

Посещать школу, не иметь пропусков без 

уважительной причины.  



 

учения  Ориентация  на 
содержательные моменты 

школьной  

Соблюдать правила поведения на уроках. 
Соблюдать правила поведения на переменах и 

мероприятиях.  

 

  действительности  и  

принятие  

образца  «хорошего 
ученика».  

Проявлять активность на уроках и внеурочное 

время.  

Сформированность 

выраженной устойчивой 
учебно- познавательной 

мотивации.  

 Выполнять задания учителя в школе и дома.  

Проявлять интерес к учебным предметам.  
Применять полученные знания в жизни.  

9. Развитие умений 

сотрудничества  со 

взрослыми и  
сверстниками  в разных 

социальных ситуациях  

Готовность  к 

коллективным формам 

общения.  

 Проявлять интерес к общению; помогать и 

поддерживать одноклассников, 

прислушиваться  
к их советам; критически относиться к 

результатам общения, правильно оценивать 

замечания одноклассников; ориентироваться в 
ситуации общения.  

Владение средствами 
коммуникации.  

 Уметь выразить свое отношение к 
происходящему: речью, мимикой или 

жестами, осознавать свое поведение в 

коллективе, следовать адекватным формам 

поведения.  

10.  Формирование 
эстетических потребностей, 

ценностей и чувств  

Сформированность 
элементарных 

представлений 

эстетических и 

художественных 
ценностях отечественной 

культуры.  
об  

  

Видеть и понимать красоту в окружающем 
мире.  

Сформированность 

творческой  

 активности,  интереса  к  
искусству, художественным 

традициям своего народа.  

Выражать свои мысли, чувства, впечатления в 

форме эстетического суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах творческой 
деятельности, выражать себя в доступных 

видах творчества.  

Понимать художественные традиции своего 

народа.  

11. Развитие этических 
чувств,  

доброжелательности  

и  
эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 
других людей  

Сформированность 
этических чувств,  

доброжелательности, 

эмоциональнонравственной 
отзывчивости.  

Уважать и любить себя. Проявлять чувства 
доброжелательности, искренности, 

уважительности, справедливости, вежливости, 

терпения по отношению к другим людям.  

Сформированность 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

12.  Формирование 

установки на безопасный, 
здоровый образ  

Сформированность умений 

личной гигиены. 
Сформированность  

Применять умения личной гигиены в 

повседневной жизни. Различать вредные 
привычки от полезных.  



 

жизни,  наличие  
мотивации к творческому 

труду, работе на  

результат, бережному 

отношению к 
материальным и духовным 

ценностям  

понятий  
«здоровый образ жизни», 

«вредные привычки».  

Заниматься спортом.  
Применять различные формы ЗОЖ в 

повседневной жизни.  

Сформированность умений 

к творческому труду.  

Создавать художественные образы в своем 

воображении. Участвовать в доступных ему 

формах творческой деятельности.  
Положительно относиться к трудовой 

творческой деятельности.  

Уметь сотрудничать со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми.  

Сформированность 
бережного отношения к 

материальным  и духовным 

ценностям.  

Понимать и ценить роль трудовой 
деятельности в жизни человека. Быть 

искренним, заботливым по отношению к себе 

и другим людям.  

13.  Формирование  

готовности к 
самостоятельной жизни  

Сформированность 

начального опыта участия в  
различных  видах  

общественно полезной 

деятельности.  

Участвовать в трудовых акциях. Уметь 

взаимодействовать в коллективных творческих 
делах.  

Сформированность 

житейских умений 

самообслуживания.  

Готов обучаться бытовому труду. Обладает 

умениями самообслуживания.  

  Сформированность умений 
межличностного общения.  

Поддерживать коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками. Умеет обратиться за помощью. 

Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, школе, социуме.  

  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа оценки предметных результатов обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  

Год 

обучения  

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Русский язык   

1  ● деление слов на слоги;  

● списывание по слогам и 

целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием с 

помощью учителя;  

● запись под диктовку слов и 

коротких предложений  

● списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку текст (10—15 

слов);  

● дифференциация и подбор слова 

различных категорий  

по вопросу (название предметов,  

 



 

 (2—3 слова);  

● дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, 

действия с помощью учителя;  

● составление предложений по 

серии сюжетных картинок с 

помощью учителя.  

действий) с помощью  

учителя;  

● составление предложений, 

постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

● выделение темы текста (о чем идет 

речь) с помощью учителя; ● 

самостоятельная запись 1—2 

предложений из составленного текста 

после его анализа.  

2  ● деление слов на слоги для 

переноса;  

● списывание по слогам и 

целыми словами с печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

● запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2— 4 слова) с 

помощью учителя; ● дифференциация 

и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки с 

помощью учителя; ● составление 

предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных 

картинок с помощью учителя;  

● выделение из текста 

предложений на заданную тему с 

помощью учителя.  

● списывание печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (15—20 слов); ● 

дифференциация и подбор слова различных 

категорий  

по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов);  

● составление и распространение 

предложений, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак) с 

помощью учителя;  

● деление текста на предложения с 

помощью учителя;  

● выделение темы текста (о чем идет 

речь), озаглавливание его с помощью 

учителя.  

● самостоятельная запись 2—3 

предложений из составленного текста 

после его анализа.  

3  ● деление слов на слоги для 

переноса;  

● списывание по слогам и 

целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2— 4 слова) с 

изученными орфограммами;  

● дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки с помощью 

учителя; ● составление предложений, 

восстановление в них нарушенного  

● списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами с  

орфографическим проговариванием;  

● запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (25—30 слов); ● 

дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов) с 

частичной помощью учителя;  

● составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце  



 

 

 порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с 

помощью учителя;  

● выделение из текста предложений на 

заданную тему; ● участие в 

обсуждении  

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

● деление текста на предложения; ● 

выделение темы текста (о чем идет речь), 

озаглавливание его с частичной  

помощью учителя;  

● самостоятельная запись 2—3 

предложений из составленного текста 

после его анализа.  

4  ● деление слов на слоги для 

переноса;  

● списывание по слогам и 

целыми словами с рукописного и 

печатного текста с  

орфографическим проговариванием; ● 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с 

изученными орфограммами; ● 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки;  

● составление предложений, 

восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок с частичной 

помощью учителя; ● выделение из 

текста предложений на заданную тему;  

● участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему.  

● списывание рукописного и 

печатного текста целыми  

словами с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку текст, 

включающие слова с изученными 

орфограммами (30—35 слов); ● 

дифференциация и подбор слова 

различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и 

признаков предметов);  

● составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

● деление текста на предложения; ● 

выделение темы текста (о чем идет речь), 

озаглавливание его; ● самостоятельная 

запись 3—4 предложений из 

составленного текста после его анализа.  

 

Чтение  

1  ● осознанно читать текст вслух по 

слогам;  

● пересказывать содержание 

прочитанного текста с помощью 

учителя;  

● участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 

2— 3 коротких стихотворения.  

● читать текст после 

предварительного анализа;  

● отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

● читать текст в слух;  

● выделять главных действующих 

героев с помощью учителя;  

● читать небольшие диалоги по ролям 

(после предварительного разбора) с 

помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 2—3 



 

стихотворения.  

2  ● осознанно читать текст вслух по 

слогам и целыми словами; ● 

пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с  

помощью учителя;  

● участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 

3— 4 коротких стихотворения.  

● читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами; ● отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту с помощью учителя;  

● определять основную мысль текста 

после предварительного анализа с  

помощью учителя;  

● читать текст в слух;  

● выделять главных действующих 

героев;  

● читать диалоги по ролям (после 

предварительного разбора) с помощью 

учителя;  

● пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя;  

● выразительно читать наизусть 3—4 

стихотворения.  

3  ● осознанно и правильно читать 

текст вслух целыми словами; ● 

пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с  

помощью учителя;  

● участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев с 

помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 

4— 5 коротких стихотворений.  

● читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и 

структуре слова — по слогам) с 

соблюдением пауз;  

● отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

● определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа с 

помощью учителя;  

● читать текст про себя, выполняя 

задание учителя;  

● выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

● читать диалоги по ролям (после 

предварительного разбора) с помощью 

учителя;  



 

 

  ● пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, картинный 

план;  

● выразительно читать наизусть 5—6 

стихотворений.  

4  ● осознанно и правильно читать текст 

в слух целыми словами; ● 

пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

частичной помощью учителя; ● 

участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий с 

помощью учителя; ● выразительно 

читать наизусть 5— 7 коротких 

стихотворений.  

● читать текст после 

предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и 

структуре слова— по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

● отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

● определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа; ● 

читать текст про себя, выполняя задание 

учителя;  

● выделять главных действующих 

героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

● читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых  

средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); ● 

пересказывать текст по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

● выразительно читать наизусть 7—8 

стихотворений 

Математика  

1  ● знать числовой ряд 1—10 в 

прямом порядке;  

● понимать смысл 

арифметических действий сложения и 

вычитания. ● откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в 

пределах  

10 с помощью учителя;  

● выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 10;  

● различать числа, полученные 

при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные 

при измерении;  

● знать числовой ряд 1—10 в прямом 

и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания;  

● знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы;  

● считать, присчитывая, отсчитывая 

по единице и равными числовыми 

группами по 1, 2, в пределах 10; ● 

откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 10; ● выполнять 

устные и письменные действия сложения и 

вычитания чисел в  

 



 

 ● решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи 

учителя;  

● чертить отрезок с помощью 

учителя.  

пределах 10;  

● различать числа, полученные при 

счете и измерении;  

● решать, составлять, иллюстрировать 

все изученные простые арифметические 

задачи с помощью учителя; ● различать 

прямые линии, кривые линии, отрезок;  

● чертить прямоугольник (квадрат), 

треугольник по точкам (с помощью 

учителя).  

2  ● знать числовой ряд 1—20 прямом 

порядке;  

● понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания; ● знать 

названия компонентов сложения, 

вычитания;  

● знать переместительное свойство 

сложения;  

● знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы; ● знать 

названия элементов четырехугольников;  

● откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах  

20 с помощью учителя;  

● выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20 с помощью учителя;  

● различать числа, полученные при 

счете и измерении;  

● записывать числа, полученные 

при измерении одной мерой; ● 

определять время по часам с точностью 

до 1 час с помощью  

учителя;  

● решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи при помощи 

учителя;  

● решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); ● различать прямую, 

кривую линии, отрезок.  

● чертить прямоугольник (квадрат), 

треугольник (с помощью учителя).  

● знать числовой ряд 1—20 в прямом и 

обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания;  

● знать названия компонентов 

сложения, вычитания;  

● знать  переместительное 

 свойство сложения;  

● знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы; ● знать названия 

элементов четырехугольников, 

прямоугольников, квадрата;  

● считать, присчитывая, отсчитывая по 

единице и равными числовыми группами по 

1, 2, в пределах 20; откладывать, используя 

счетный  

материал, любые числа  

в пределах 20;  

● выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20;  

● практически пользоваться 

переместительным свойством сложения;  

● различать числа, полученные при 

счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при 

измерении одной мерой;  

● определять время по часам хотя бы 

одним способом с точностью до 1часа; ● 

решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические задачи;  

● кратко записывать, решать 

составные арифметические задачи в два 

действия  

(с помощью учителя);  

● различать прямую, кривую линии, 

отрезок;  



 

 

 
 ● чертить прямоугольник квадрат, 

треугольник (с помощью учителя).  

3  ● знать числовой ряд 1—100 в 

прямом порядке с помощью учителя;  

● понимать смысл 

арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части);  

● знать названия компонентов 

сложения, вычитания; ● знать таблицу 

умножения однозначных чисел до 5;  

● знать переместительное 

свойство сложения и умножения; ● 

знать порядок действий в примерах в 

два арифметических действия;  

● знать единицы (меры) 

измерения стоимости, длины,  

массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

● называть порядок месяцев в 

году, номера месяцев от начала года с 

помощью учителя;  

● знать названия элементов 

четырехугольников;  

● откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах  

100 с помощью учителя;  

● выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания  

чисел в пределах 100; ● пользоваться 

таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения 

произведения, так и частного с 

помощью учителя; ● практически 

пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения с 

помощью учителя;  

● различать числа, полученные 

при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; ● 

определять время по часам хотя бы 

одним способом; пользоваться 

календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году  

с помощью учителя; ● 

● знать числовой ряд 1—100 в прямом 

и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способы 

чтения и записи каждого вида деления; ● 

знать названия компонентов сложения, 

вычитания;  

● знать таблицы умножения чисел в 

пределах 20;  

● понимать связь таблиц умножения и 

деления;  

● знать переместительное свойство 

сложения и умножения;  

● знать порядок действий в примерах 

в  

2—3 арифметических действия; ● 

знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения;  

● знать порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года; ● знать 

названия элементов четырехугольников;  

● считать, присчитывая, отсчитывая 

по единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа 

в пределах 100; ● выполнять устные и 

письменные действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;  

● использовать знание таблиц 

умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; ● пользоваться 

таблицами умножения  

на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и  

частного;  

● практически пользоваться 

переместительным свойством сложения и 

умножения;  

● различать числа, полученные при 

счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при 



 

решать, составлять,  измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы 

одним способом  

 

 иллюстрировать изученные простые 

арифметические задачи; ● решать 

составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); ● 

чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг с 

помощью учителя.  

с точностью до 1 мин.; пользоваться 

календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году;  

● решать, составлять, иллюстрировать 

все изученные простые арифметические 

задачи;  

● кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия  

(с помощью учителя); ● чертить 

окружности разных  

радиусов, различать окружность и круг; ● 

чертить прямоугольник (квадрат), 

треугольник.  



 

4  ● знать числовой ряд 1—100 в 

прямом порядке;  

● понимать смысл арифметических  

задач;  

● решать составные 

арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя); ● различать 

замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; ● узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение фигур 

без вычерчивания; ● чертить окружности 

разных радиусов, различать окружность и 

круг;  

● таблицу умножения однозначных 

чисел до  5,  

● знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 

деления,  

● различать числа, полученные при 

счете и измерении.  

● знать числовой ряд 1—100 в прямом и 

обратном порядке измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы 

одним способом с точностью до 1 мин.;  

● пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году;  

● решать, составлять, иллюстрировать 

все изученные простые арифметические 

задачи;  

● кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия  

 (с помощью учителя);  

● различать замкнутые, незамкнутые  

кривые, ломаные  линии, вычислять длину 

ломаной; ● узнавать, называть, чертить,  

моделировать взаимное положение  

двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения; ● 

чертить окружности разных  

радиусов, различать окружность и круг; ● 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя).  

Окружающий мир  

1  ● узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, 

фотографиях с помощью учителя; ● 

относить изученные объекты к 

определенным группам  

● узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

● знать правила гигиены;  

● знать некоторые правила безопасного  

 



 

 (корова — домашнее животное) с 

помощью учителя;  

● называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда) 

с помощью учителя; ● знать основные 

правила личной гигиены;  

● иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; ● 

выполнять здания под контролем 

учителя;  

● владеть несложными санитарно- 

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. 

п.); ● составлять повествовательный 

или описательный рассказ из 1—2 

предложений об изученных объектах по 

предложенному плану с помощью 

учителя;  

● адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем 

ситуации.  

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; ● проявлять 

интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке; ● применять 

сформированные знания и умения при 

решении новых учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач с помощью 

учителя. ● понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

● адекватно взаимодействовать с 

объектами окружающего  

мира;  

● совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм; ● 

выполнять доступные 

природоохранительные действия; ● быть 

готовыми к использованию 

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач в объеме программы.  

2  ● узнавать и называть 

изученныеобъекты на иллюстрациях, 

фотографиях с помощью учителя;   

● иметь представления о 

назначении объектов изучения;    

относить изученные объекты к решении 

учебных, учебно-бытовых и 

определенным группам  

(корова — домашнее животное); ● 

называть сходные объекты, отнесенные 

к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с 

помощью учителя; ● знать требования 

к режиму дня школьника и понимать 

необходимость его выполнения;  

 знать  основные  правила  личной 

гигиены;  

● иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; ● 

выполнять здания под контролем 

учителя, понимать оценку педагога; ● 

знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или  

● знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; ● быть готовыми 

использовать полученные знания при 

учебно-трудовых  

 задач с помощью учителя;  ● 

понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

● проявлять активность в 

организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; выполнять доступные 

природоохранительные действия; ● быть 

готовыми к использованию  

сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач в объеме программы.  

   



 

 

 отказываться);  

● владеть несложными санитарно- 

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать  

волосы и т. п.);  

● ухаживать за комнатными 

растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; ● составлять 

повествовательный или описательный 

рассказ из 2—3 предложений об 

изученных объектах по предложенному 

плану с помощью учителя;  

● адекватно вести себя в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

 

 

3  ● узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

● иметь представления о 

назначении объектов изучения; ● 

относить изученные объекты к 

определенным группам (корова — 

домашнее животное); ● называть 

сходные объекты, отнесенные к одной и 

той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

● знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость 

его выполнения; ● знать основные 

правила личной гигиены;  

● иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; ● 

выполнять здания под контролем 

учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать оценку  

педагога;  

● знакомиться с детьми, предлагать 

совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или 

отказываться);  

● владеть несложными санитарно- 

гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать  

волосы и т. п.);  

● узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

● знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; ● быть готовыми 

использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно- трудовых задач с помощью 

учителя; ● применять сформированные 

знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач с помощью учителя;  

● отвечать и задавать вопросы 

учителю по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; ● понимать 

замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

● проявлять активность в 

организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; ● совершать действия 

по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм; ● выполнять доступные 

природоохранительные действия; ● быть 

готовыми к использованию 

сформированных умений при решении 



 

● владеть навыками  учебных, учебно-бытовых и учебно- 

трудовых задач в объеме программы.  

 

 самообслуживания (чистить одежду 

щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды 

и т. п.) с помощью учителя;  

● ухаживать за комнатными 

растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; ● составлять 

повествовательный или описательный 

рассказ из 3—5 предложений об 

изученных объектах по предложенному 

плану с помощью учителя;  

● адекватно взаимодействовать с 

изученными объектами окружающего 

мира в учебных  

ситуациях; адекватно вести себя в 

классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной 

учителем ситуации.  

  



 

4  ● узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, 

фотографиях;  

● иметь представления о 

назначении объектов изучения; ● 

относить изученные объекты к 

определенным группам (корова — 

домашнее животное); ● называть 

сходные объекты, отнесенные к одной 

и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

● знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость 

его выполнения; ● знать основные 

правила личной гигиены;  

● иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; ● 

выполнять здания под контролем 

учителя, адекватно  

оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать 

оценку педагога;  

● знакомиться с детьми, 

предлагать совместную игру и 

отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); ● владеть 

несложными санитарно- 

гигиеническими навыками (мыть  

● узнавать и называть изученные 

объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

● иметь представления о 

взаимосвязях между изученными  

объектами, их месте в окружающем мире;  

● относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации 

(волк — дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар 

леса);  

● знать отличительные 

существенные признаки групп объектов; ● 

знать правила гигиены органов чувств;  

● знать некоторые правила 

безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных 

особенностей; ● быть готовыми 

использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно- трудовых задач;  

● проявлять интерес, активность и 

самостоятельность в работе на уроке; ● 

применять сформированные знания и 

умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;  

● развернуто характеризовать свое  

 



 

 руки, чистить зубы, расчесывать  

волосы и т. п.); ● 

владеть навыками  

самообслуживания (чистить одежду 

щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды 

и т. п.);  

● ухаживать за комнатными 

растениями; подкармливать птиц, 

живущих около школы; ● составлять 

повествовательный или описательный 

рассказ из 3—5 предложений об 

изученных объектах по 

предложенному плану; ● адекватно 

взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести 

себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

отношение к изученным объектам; ● 

отвечать и задавать вопросы учителя по 

содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; ● 

выполнять задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно 

осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, 

 адекватно  воспринимать  

похвалу;  

● проявлять активность в организации 

совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; ● совершать 

действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; ● выполнять 

доступные природоохранительные 

действия; ● быть готовыми к 

использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно- трудовых задач в объеме 

программы.  

Музыка  

1  ● понимание роли музыки в жизни 

человека;  

● овладение элементами 

музыкальной культуры; ● элементарные 

эстетические представления;  

● эмоциональное восприятие 

музыки во время слушания 

музыкальных произведений.  

● умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений; ● 

понимание роли музыки в жизни 

человека;  

● эмоциональное осознанное 

восприятие музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания  

музыкальных произведений; ● способность 

к эмоциональному отклику на музыку 

разных жанров; ● владение навыками 

выражения своего отношения к пластике, 

мимике.  

2  ● понимание роли музыки в 

жизни человека;  

● овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; ● 

эмоциональное осознанное восприятие 

музыки во время  

● способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; ● 

владение навыками выражения своего 

отношения к музыке в слове  

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике;  

● владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона;  



 

 

 слушания музыкальных  

произведений;  

● способность к элементарному 

выражению своего отношения к 

музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; ● 

владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом);  

● овладение навыками 

элементарногомузицирования на 

простейших инструментах (ударно- 

шумовых).  

● умение откликаться на музыку с 

помощью простейших движений и 

пластического интонирования; ● 

умение определять виды музыки; ● 

элементарное представление об 

элементах музыкальной грамоты.  

3  овладение элементами  

музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; ● 

сформированность эстетических 

чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений; ● 

способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров; ● 

владение элементарными певческими 

умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания);  

● умение определять некоторые 

виды музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов; ● 

овладение навыками  

Элементарного музицирования на 

простейших инструментах (ударно- 

шумовых).  

● овладение элементами 

музыкальной культуры, в процессе 

формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, в 

том числе на материале музыкальной 

культуры родного края;  

● сформированность элементарных 

эстетических суждений; ● эмоциональное 

осознанное восприятие музыки, как в 

процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;  

● умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием;  

● владение певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен;  

● умение использовать 

музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений; ● 

владение элементами музыкальной 

грамоты.  



 

4  ● сформированность 

эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

● способность к эмоциональному 

отклику на музыку разных жанров;  

● умение воспринимать 

музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным  

● наличие эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; ● 

умение воспринимать музыкальные 

произведения с ярко  

выраженным жизненным содержанием,  

определение их характера и настроения;  

● умение откликаться на музыку с  

 

 содержанием;  

● способность к элементарному 

выражению своего отношения к 

музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; ● 

умение определять некоторые виды 

музыки, звучание некоторых 

музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных.  

помощью простейших движений и 

пластического интонирования; ● 

умение определять виды музыки, 

звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

● наличие навыков музицирования на 

некоторых инструментах (ударно- шумовых, 

народных);  

● владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи.  

Изобразительное искусство  

1  ● умение организовывать свое 

рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с 

помощью учителя;  

● правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; ● 

умение изображать, по воображению 

предметы несложной формы и 

конструкции с помощью учителя.  

● умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью 

учителя;  

● правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; ● 

умение изображать, по воображению 

предметы несложной формы и 

конструкции;  

● умение изображать с натуры 

предметы несложной формы; ● умение 

применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета.  



 

2  ● умение самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью 

учителя;  

● правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; ● 

умение изображать, по воображению 

предметы несложной формы и 

конструкции с помощью учителя;  

● умение изображать с натуры 

предметы несложной формы; ● 

умение применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи 

фактуры предмета с помощью 

учителя.  

● умение следовать при выполнении 

работы инструкциям  

учителя;  

● передавать в рисунке содержание 

несложных произведений в соответствии с 

темой;  

● умение применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета;  

● умение ориентироваться в 

пространстве листа;  

● умение оценивать результаты 

собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя;  

● умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя.  

 

3  ● умение следовать при 

выполнении работы инструкциям 

учителя; ● передавать в рисунке 

содержание несложных произведений в 

соответствии с темой;  

● умение применять приемы работы 

карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета;  

● умение ориентироваться в 

пространстве листа;  

● умение оценивать результаты 

собственной художественно-  

 творческой  деятельности  и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; ● умение рисовать 

с натуры, по памяти после предвари- 

тельных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта с помощью 

учителя.  

● следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя;  

● умение самостоятельно оценивать 

результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников с 

помощью учителя;  

● целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, планировать 

работу;  

● умение применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с  

 целью передачи фактуры предмета с  

помощью учителя;  

● размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности.  



 

4  ● следовать при выполнении 

работы инструкциям учителя;  

● умение самостоятельно 

оценивать результаты собственной 

художественно-творческой 

деятельности и одноклассников; ● 

целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, 

планировать работу с 

частичнойпомощьюучителя; ● умение 

применять приемы работы 

карандашом, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета с 

частичной помощью учителя;  

● размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности с частичной помощью 

учителя.  

● планировать работу; осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода 

практической работы;  

● умение изображать с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы и  

конструкции;  

● умение устанавливать причинно- 

следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами.  

Технология (Ручной труд)  

1  ● знание правил организации 

рабочего места;  

● знание видов трудовых работ; ● 

знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических  

● умение работать с разнообразной 

наглядностью;  

● выполнять общественные поручения  

по уборке класса;  

● умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических 

действий с помощью учителя.  

 

 требований при работе с ними с 

помощью учителя;  

● знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, правил техники безопасной 

работы с колющими режущими 

инструментами с помощью учителя;  

● знание приемов работы 

(разметки деталей) используемые на 

уроках ручного труда с помощью 

учителя.  

 



 

2  ● знание видов трудовых работ;  

● знание  названий  и 

 свойств 

поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда, правил их 

хранения с  

помощью учителя,  

● знание приемов работы 

(разметки деталей) с помощью учителя; 

● умение самостоятельно организовать 

свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы;  

● умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства с 

помощью учителя; ● умение работать с 

доступными материалами (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном) с 

помощью учителя.  

● знание видов художественных  

ремесел;  

● знание об эстетической ценности 

вещей;  

● умение руководствоваться правилами 

безопасной работы режущими и колющими 

инструментами;  

● оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво) выполнять  

общественные поручения по уборке класса.  

3  ● знание правил организации 

рабочего места;  

● знание названий и свойств 

поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда, правил их 

хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; ● умение 

самостоятельно организовать свое 

рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем 

месте;  

● умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению; определять 

способы соединения деталей.  

● умение составлять стандартный 

план работы по пунктам с помощью 

учителя;  

● умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом); ● знание видов 

художественных ремесел;  

● умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

● умение руководствоваться 

правилами безопасной работы режущими 

и колющими инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; ● умение 

осознанно подбирать материалы их по 

физическим,  

 



 

 

  декоративно-художественным 

свойствам с помощью учителя; ● 

умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план 

работы над изделием с помощью 

учителя; ● умение осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и 

корректировку хода практической 

работы;  

● оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное).  

4  -  

  

  

  

 

  

  

 

 знание  правил  организации 

рабочего места; 

знание видов трудовых 

работ;  

знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с 

колющими и режущими 

инструментами;  

знание приемов работы (разметки 

деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

умение самостоятельно 

организовать свое рабочее место в 

зависимости от характера 

выполняемой работы, 

рационально располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте;  

умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки 

и свойства; определять способы 

соединения деталей с частичной 

помощью учителя;  

умение составлять стандартный 
план работы по пунктам с 

частичной помощью учителя;  

• умение находить необходимую 

информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

• умение руководствоваться 

правилами  безопасной работы 

режущими и  колющими инструментами,  

соблюдать  

• санитарно-гигиенические 

требования при выполнении трудовых 

работ;  

•  умение осознанно подбирать  

материалы их по физическим,  

декоративно-художественным и  

конструктивным свойствам;  

• умение отбирать в зависимости от 

свойств материалов и поставленных  

целей оптимальные и доступные  

технологические приемы ручной  

обработки; экономно расходовать  

материалы;  

• умение работать с разнообразной 

наглядностью: составлять план  работы 

над изделием с опорой на  предметно-  

• операционные и графические 

планы,  распознавать простейшие 

технические  рисунки, схемы, чертежи, 

читать их и  действовать в соответствии с 

ними в  процессе изготовления изделия;  

• умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых  

практических действий и  корректировку 

хода практической  работы;  

• оценивать свое изделие (красиво,  

некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

• устанавливать причинно 

следственные связи между 

выполняемыми действиями и их  



 

 

 • умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов с частичной 

помощью учителя;  

• умение работать с доступными 

материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом;  

• древесиной;  конструировать 

 из металлоконструктора);  

• умение выполнять несложный ремонт 

одежды.  

• знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

• знание об исторической, культурной 

и эстетической ценности вещей;  

• знание  видов  художественных 

ремесел.  

  

  результатами;  

 выполнять общественные поручения  по 

уборке класса/ мастерской после уроков 

трудового обучения.  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

Физическая культура (Адаптивная физическая культура)  

1  ● представления о правильной 

осанке; видах стилизованной ходьбы 

под музыку; корригирующих 

упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба,  

положения тела (стоя, сидя, лежа), 

упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; ● представления о 

двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

● представления о бережном 

обращении с инвентарем и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях.  

● знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования  

человека;  

● выполнение комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

● знание правил бережного 

обращения с инвентарем и оборудованием; 

● соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

2  ● представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; ● 

представления о правильной  

● знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования человека;  



 

 

 осанке; видах стилизованной ходьбы 

под музыку; корригирующих 

упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения  

тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях 

для укрепления мышечного корсета; ● 

представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

● представления о бережном обращении 

с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных 

мероприятиях.  

● выполнение комплексов 

упражнений для формирования  

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● умение оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их объективного судейства; 

● знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

● знание правил бережного 

обращения с инвентарем и оборудованием; 

● соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  



 

3  ● представления  о 

 физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; ● 

представления о правильной осанке; 

видах стилизованной ходьбы под 

музыку; корригирующих 

упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), 

упражнениях для укрепления 

мышечного корсета;  

● представления о двигательных 

действиях; знание строевых команд; 

умение вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

● представление о видах 

двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  

● представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их 

объективного  

● знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования  

человека;  

● выполнение комплексов упражнений 

для формирования  

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); ● знание видов 

двигательной активности в процессе 

физического воспитания; выполнение 

двигательных действий; умение подавать 

строевые команды, вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

● знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств  

в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

● умение оказывать помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства;  

 

 судейства;  

● представления о бережном обращении 

с инвентарем и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно- спортивных 

мероприятиях.  

● знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; ● знание названий 

крупнейших спортивных сооружений; ● 

двигательных действий;  

● знание правил бережного 

обращения с инвентарем и 

оборудованием;  

● соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  



 

4  ● представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; ● 

представления о правильной осанке; 

видах стилизован-  

ной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях 

впостановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, 

лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; ● представления о 

двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

● представления об организации 

занятий по физической  

● культуре с целевой 

направленностью на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации;  

●представление  о  видах 

двигательной  активности, направленных 

 на преимущественное  развитие 

основных физических качеств в процессе 

участия в подвижных играх и эстафетах;  

● представления о способах 

организации и проведения подвижных 

игр и элементов соревнований со 

сверстниками, осуществление их 

объективного судейства;  

● представления о спортивных 

традициях своего народа и других  

● знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования 

человека;  

● выполнение комплексов упражнений 

для формирования  

 правильной осанки и развития мышц  

туловища,  развития  основных  

физических  качеств;  участие 

 в  оздоровительных занятиях в режиме  дня 

(физкультминутки);  

● знание видов двигательной 

активности  в процессе физического 

воспитания;  выполнение двигательных 

действий;  умение подавать строевые 

команды,  вести подсчет при выполнении  

общеразвивающих упражнений; ● знание 

организаций занятий по физической 

культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; 

знание физических упражнений с 

различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой 

нагрузки; ● знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в  

подвижных играх и эстафетах; ● знание 

форм, средств и методов физического 

совершенствования; ● умение оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

осуществление их  



 

 народов;  

●  понимание  особенностей 

известных  видов  спорта, 

показывающих  человека  в 

различных  эмоциональных 

состояниях;  знакомство  с 

правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; ● 

представления о бережном обращении 

с инвентарем и оборудованием, 

 соблюдение требований 

 техники безопасности  в 

 процессе участия  в 

 физкультурноспортивных 

мероприятиях.  

  

  

  

  

  

объективного судейства;  

● знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической 

культуры, понимание ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека;  

● знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности;  

● знание  названий  крупнейших 

спортивных сооружений; двигательных 

действий;  

● знание правил бережного обращения 

с инвентарём и оборудованием;  

● соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

  

  

  

 

1.6. Система оценки достижения обучающимися с НОДА с  умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

планируемых результатов освоения АООП  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП МКОУ Юргамышская 

СОШ. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций обучающегося по итогам учебного 

года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития обучающихся. К 

процессу аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений обучающихся в 

сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения 

обучающегося, динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 

наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности обучающегося, оценивается  динамика развития его жизненных 

компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА и умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с НОДА  и 

умственной отсталостью (вариант 6.4) должно быть достижение результатов освоения 



 

специальной индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. Организация и содержание оценочных процедур 

отражены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется   путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.    

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР,  

взаимодействие следующих компонентов:  

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике,   • 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности обучающегося. Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающегося в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционноразвивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся у обучающегося нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.  

II. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках 

образовательного процесса и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  



 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.   

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;   

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с системой учебников «Школа России»; типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с системой учебников «Школа 

России»;  

4. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий в соответствии с системой учебников «Школа России».   

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

  

Разделы программы в соответствии с системой учебников «Школа России».   

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования определяются следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  - уважение истории и культуры 

каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  



 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями Стандарта и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. Это человек:   

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться;  

• любящий свой народ, родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся с НОДА (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 с НОДА связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Слабовидящий 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 с 

НОДА организацию своей учебной деятельности:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, 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 сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

этого результата самим  обучающимся с НОДА, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание  обучающимся с НОДА того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения 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;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаково-символическая); преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения 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; 

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.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности  ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития  

обучающихся с НОДА.   



 

Каждый из предметов системы учебников «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся с НОДА раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

  

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное чтение  Математика   Окружающи 

й мир  

Личностные  Жизненное само- 

определение  

Нравственноэтическая 

ориентация  

Смысло 

образование  

Нравственно 

-этическая 

ориентация  

Регулятивные  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

Познавательны 

е  

общеучебные  

Моделирование  

(перевод устной 

речи  в  

письменную)  

Смысловое  

чтение, произвольные 

и осознанные  

устные  и 

письменные 

высказывания  

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

Широкий 

спектр 

источников 

информации  

Познавательны е 

логические  

Формулирование  личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и  

творческого характера  

Анализ,  синтез, 

сравнение,  группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические  рассуждения, 

доказательства, практические 

действия  

Коммуникативные  Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.    

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 



 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные –  

обеспечивающие организацию собственной деятельности.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с НОДА.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.    

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС для  обучающихся с НОДА структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения АООП:   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте».  

В 1 классе  обучающиеся с НОДА знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

 обучающиеся с НОДА выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 



 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет  

обучающимся с НОДА осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты  обучающиеся с НОДА знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки   

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 

об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского) с этой целью предлагаются тексты 

и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 



 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у  обучающихся с НОДА 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД предполагает осуществление субъектом 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 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 её условий.  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего  развития  для  формирования  УУД.  Последовательность, 

 способы формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в 

различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке.   

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей:  

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому 

УУД.   

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действии:   

- участие в проектах;   

- подведение итогов урока;   

- творческие задания;   

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;   

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;   

- самооценка события, происшествия;  

-  дневники достижении.  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий:  

- «найди отличия»;   

-«на что похоже?»;   

-поиск лишнего;   

-«лабиринты»;   

- упорядочивание;   

- «цепочки»;   

- составление схем-опор;   



 

- работа с разного вида таблицами;- составление и распознавание 

диаграмм; - работа со словарями.   

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий:   

- «преднамеренные ошибки»;   

- поиск информации в предложенных источниках;   

- взаимоконтроль;   

- взаимный диктант;   

- заучивание материала наизусть;   

- «ищу ошибки»;   

- контрольный опрос на определенную проблему.   

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий:  - составь задание партнеру;   

- отзыв на работу товарища;   

- формулировка вопросов для обратной связи;   

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.   

Целесообразно практиковать выполнение такого рода задании детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».   

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования.   

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 учащихся 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 основании образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.   

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;   

- целенаправленной деятельности по реализации условии, 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.   
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   на 

разных этапах обучения (по системе учебников «Школа России») в начальной школе  

  

Класс  Личностные 

УУД  

Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, любить 

родителей.   

3. Освоить роль 

ученика; формировать 

интерес (мотивацию) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки 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.  

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.   

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. Работать в 

паре.   

  

 



 

2 класс  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. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.   

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).   

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.  

7. Оценивать свои задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности при 

выполнении.   

  

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.  

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу.   

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план .  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания.   

6. Находить  необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях учебника.  

7. Наблюдать  и  делать  

самостоятельные простые выводы  

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 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

  



 

3 класс  1. Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья»,  
«мир», «настоящий друг», 

«справедливость»,  

«желание понимать друг 

друга», «понимать  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий.  

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях.  

3. Определять  цель  учебной  

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  

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  

 

 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 текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей.  

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 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.  

будет  нужна  для  изучения 

незнакомого  материала;  отбирать 

необходимые источники информации 

среди  предложенных 

 учителем словарей, 

 энциклопедий, справочников.  

3. Извлекать  информацию, 

представленную в разных формах 

(текст,  таблица,  схема, 

 экспонат, модель, 

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.   

тексты учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.   

4. Выполняя различные 

роли в  группе, 

 сотрудничать  в 

совместном  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  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 выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.   

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.   

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 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари,  

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 

научнопопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою точку  



 

 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.  

 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.  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  



 

2.2. Программа формирования базовых учебных действий  

  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с НОДА и  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения  

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и  
внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования 

 школьников  с  

  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только  

  в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с НОДА и  

умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной,  

  коммуникативной, личностной.  

Основная  цель  реализации  программы  формирования  БУД 

 состоит  в формировании основ учебной деятельности обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к  

  самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

  Задачами реализации программы являются:  

  ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих  

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на  

  организационную помощь педагога.  

  Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая  

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе.  

 Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью  



 

(интеллектуальными нарушениями)  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего  

 обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют  уровень 

ее сформированности и успешность обучения обучающегося.  

  

В  качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные,  

 мотивационные, целевые и оценочные.  

  Функции базовых учебных действий: обеспечение успешности (эффективности) 

изучения содержания любой предметной  области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование 

готовности обучающегося с ОВЗ (интеллектуальными  нарушениями) к дальнейшей 

трудовой деятельности;  обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению у обучающихся как  

  субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в  

  процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом  

 уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и  

  реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования  

  логического мышления обучающихся.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные дейс твия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 



 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и  

  обществе.  

Коммуникативные учебные действия Коммуникативные учебные действия включают 

следующие   умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик,  

ученик – класс, учитель − класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и  

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  
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- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах  
деятельности и быту;  

 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с  

 людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия:    

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать  и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать  

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия  и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать  

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать  

  свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

 К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо  

знакомых предметов;  

-  устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном  

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия;  

- наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях).  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их  

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями 

в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней 

образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

  

Образовательн 

ая  область.  

Предметы. Класс  

Личностные 

учебные действия:  

Коммуникатив 

ные учебные 

действия:  

Регулятивные 

учебные действия:  

Познавательн 

ы е учебные 

действия:  



 

Филология  

(русский язык, 

чтение,   - 4кл.)  

  

-осознание  себя 
как ученика, 
заинтересованног 

о  

- вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель–  

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком;  

-выделять 

существенные 

общие и  

отличительны 

е  

 

 посещением школы,  

обучением, 

занятиями,  как  

члена семьи, 

одноклассника, 

друга; способность 

к осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих  

возрасту  

ценностей  

 и  социальных  

ролей;  

-положительное 

отношение к 

окружающей  

действительност 

и  

готовность к 

организации  

взаимодействия с 

ней  и 

эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, 

социально ориен- 

тированный  

взгляд  

 на  мир  в  

единстве его 
природной и 

социальной 
частей;  

самостоятельн  

 ость  в  

выполнении 

учебных заданий, 
поручений, 

договоренностей;  

понимание 

личной 

ответственности  

за  

свои поступки на 

основе представ- 

ученик,  

ученик- ученик,  

ученик –класс,  

учитель - класс); -

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

взаимодействи я 

с  

одноклассника  

ми и учителем;  

- 

договариваться  

и изменять свое 

поведение с 

учетом 

поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации.  

- 

ориентировать 

 ся  в  

пространстве 

класса; -

пользоваться 

учебной 

мебелью; -

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-  

 за  парты  и  

т.д.);  

-работать с 

учебными 

принадлежност 

ями и 

организовыват 

ь  

рабочее место; -

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном у 

плану и работать 

в общем темпе; -

активно 

участвовать в 

деятельности,  

контролироват ь  

и оценивать свои 

действия и 

действия  

однокласснико 

в;-  

-соотносить свои 

действия и их  

результаты  с 

заданными 

образцами, -

принимать  

свойства  

предметов;  

- 

устанавливать 

видо- родовые 

отношения 

предметов; -

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро  

вать на 

наглядном 

материале; -

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами – 

заместителями; 

-читать;  

-писать; -

наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу,  

предъявленны е 

на  

бумажных, 

электронных и 

других 

носителях).  



 

лений о этических  

 

 

 нормах  и  

правилах 

поведения в 

современном 

обществе; - 

готовность к 

безопасному и 

бережному  

 поведению  в  

природе  

и обществе.  

  

 оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректироват 

ь  

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов.  

 



 

Математика  

(математика – 

4кл.)  

-осознание себя  

как ученика, 
заинтересованно 
го  

посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями,  как  

члена семьи, 

одноклассника, 

друга.  

- 

самостоятельнос 

ть  

в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договорённостей.  

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

класс). -

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

взаимодействи 

я с  

одноклассника 

ми и учителем. -

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь.  

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту.  

-активно 

участвовать в 

деятельности,  

контролироват 

ь  

и оценивать свои 

действия и 

действия  

однокласснико  

в  

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, -

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректироват ь  

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов.  

-выделять 

существенные 

общие и 

отличительны е 

свойства 

предметов.  

- 

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов. -

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро  

вать на 

наглядном 

материале. -

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителям 

и.  

-выполнять 

арифметическ 

ие действия. -

наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу,  

 

    предъявленны е 

 на  

бумажных и 

электронных и 

других 

носителях).  



 

Естествозна 

ние  

(Окружающи й 

мир)  

4 кл.  

  

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей. -

готовность к 

безопасному и 

бережному  

поведению в  

природе  и 

обществе.  

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

класс). -

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

взаимодействи  

я с  

одноклассника 

ми и учителем.  

-  

доброжелатель 

но относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство 

вать с людьми.  

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком.  

-  

Ориентировать 

ся  в  

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). -

пользоваться 

учебной 

мебелью. - 

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-  

 за  парты  и  

т.д.).  

- работать с 

учебными 

принадлежност 

ями  

(инструментам и, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовыват 

ь рабочее место. 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном у 

плану и работать 

в общем темпе. - 

передвигаться  

-выделять  

существенные 

,  

общие и  

отличительны 

е  

свойства 

предметов.  

-  

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов 

устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов.  

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро  

вать на 

наглядном 

материале.  

- читать.  

 



 

    по  школе,  

находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения. -

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректироват 

ь  

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов.  

 

Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

адаптивная 

физическая 

культура  

– 4кл.)  

-положительное 

отношение к 

окружающей  

действительности 

,  

готовность к 

организации  

взаимодействия с 

ней  и  

эстетическому ее 

восприятию. -

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о  

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе.  

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель – 

ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель-

класс). -

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

взаимодействи 

я с  

одноклассника 

ми и учителем. - 

слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту.  

- сотрудничать со 

взрослыми и  

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком.  

-  

ориентироватьс  

я в  

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). - 

пользоваться 

учебной 

мебелью. - 

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из- за 

парты и т.д.). - 

принимать цели 

и произвольно  

  

 



 

  сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

-  

доброжелатель 

но относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство 

вать с людьми.  

- 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации.  

включаться в 

деятельность, 

следовать  

предложенном  

 у  плану  и  

работать в 

общем темпе. - 

активно 

участвовать в 

деятельности,  

контролироват 

ь  

и оценивать свои 

действия и 

действия 

однокласснико  

в.  

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректироват 

ь  

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов.  

- работать с 

учебными 

принадлежност 

ями  

(инструментам 

и, спортивным 

инвентарем) и 

организовыват ь 

рабочее место.  

  

 

Искусство  

(Музыка, изо  

4кл.)  

  

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности 

-Использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

-Входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со  

-Выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные  

 



 

 ,  

готовность к 

организации  

взаимодействия с  

ней  и 

эстетическому её 

восприятию.  

взаимодействи  

я с  

одноклассника 

ми и учителем. -

Обращаться за 

помощью 

ипринимать 

помощь. -

Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту.  

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

-  

Доброжелатель 

но относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодейство 

вать с людьми  

звонком. -

Ориентировать  

ся  в  

пространстве 

класса  (зала, 

учебного 

помещения). -

Пользоваться 

учебной мебелью. 

-Адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из- за 

парты, и тд.). -

Работать с 

учебными 

принадлежност 

ями  

(инструментам  

и) и  

организовывать 

свое рабочее 

место.  

-Принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенном у 

плану и работать 

в общем темпе. -

Активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать свои 

действия и 

действия 

однокласснико  

в.  

-Соотносить 

свои действия и 

их результаты с 

заданными  

свойства 

предметов. -

Делать 

простейшие 

обобщения,  

сравнивать  и 

классифициро 

вать на 

наглядном 

материале. -

Пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителям 

и.  

-Наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение,  

таблицу, 
предъявленны 

е на  

бумажных, 

электронных и 

других 

носителях).  

 



 

   образцами, 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать её с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов.  

 

Технология  

(Технология,  

Ручной труд  

– 4кл.)  

-осознание себя  

как ученика,  

заинтересованно го  

посещением 

школы,  

обучением,  

 занятиями,  как  

члена семьи, 

одноклассника,  

друга;- 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего  

места в нем,  

-  

принятие  

соответствующи 

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

-положительное 

отношение к 

окружающей  

действительност 

и,  

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней  

и эстетическому  

ее  

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик, ученик – 

ученик, ученик – 

класс, учитель-

класс); -

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального  

взаимодействи  

я с  

одноклассника 

ми и учителем; -

обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь; - 

слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности и 

быту;  

-сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных  

ситуациях;  

-  

доброжелатель 

но относиться,  

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком;  

ориентировать 

с  

я в  

пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения); 

пользоваться 

учебной 

мебелью; - 

адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из- за 

парты и т.  

д.);  

- работать  

с  

учебным 

и  

принадлежност 

ями  

(инструментам и, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовыват 

ь  

рабочее место; -

передвигаться  

-выделять  

существенные 

,  

общие и  

отличительны 

е  

свойства 

предметов; 

устанавливать 

видородовые 

отношения 

предметов; 

делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифициро  

вать на 

наглядном 

материале; -

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителям и;  

-  читать;  

писать;  

выполнять 

арифметическ 

ие действия; 

наблюдать; -

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание,  



 

 восприятию;  

- 

самостоятельнос ть  

в  

выполнении 

учебных заданий, 

поручений,  

договоренностей 

;  

-понимание 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе  
представлений об  
этических нормах 
и  

правилах  

поведения  в 

современном  

обществе;  

  -готовность к 

безопасному и  

бережному  

поведению  в 

природе и 

обществе.  

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство 

вать с людьми; 

договариваться и 

изменять свое 

поведение с 

учетом поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации.  

по школе, 

находить свой  

класс, другие 

необходимые 

помещения; -

принимать цели 

и произвольно 

включаться  в 

деятельность, 

следовать 

предложенном у 

плану и работать 

в общем темпе; -

активно 

участвовать в 

деятельности,  

контролироват 

ь  

и оценивать свои 

действия и 

действия 

однокласснико в; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами; -

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректироват ь  

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов.  

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу,  

предъявленны е 

 на  

бумажных  

и электронных и 

 других 

носителях).  

  

В обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой работы   Цель мониторинга уровня 

сформированности БУД:    

отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся в условиях реализации   ФГОС.  



 

Задачи мониторинга:    

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС.  

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД  на 

всех этапах обучения.  

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД.  

  

«Мониторинг  индивидуальных  достижений  по  формированию  БУД»  

Обучающегося__________________________________________________  

  

№  Базовые учебные действия  1 класс  2 кл асс  3 кл асс  4 класс  

                                

  Личностные учебные действия                                  

  осознание себя как ученика                                  

  способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем  

                                

  принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей   

                                

  положительное отношение к    

окружающей  действительности,  

готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому   ее восприятию  

                                

  понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах   поведения  

                                

  готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе  

                                

  понимание личной ответственности за   

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах   поведения   

                                

  готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе  

                                

  Коммуникативные учебные действия                                  

  вступать в контакт и работать в  

 коллективе ( учитель - ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель-класс)  

                                

  использовать принятые ритуалы социального 

  взаимодействия с одноклассниками 

учителем  

                                

  обращаться  за  помощью  и  

принимать помощь  

                                

  слушать и понимать инструкцию к учебному 

  заданию в разных видах деятельности и 

быту  

                                

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

  разных социальных ситуациях  

                                



 

  доброжелательно  относиться,  сопереживать, 

  конструктивно взаимодействовать с 

людьми  

                                

  договариваться и изменять свое поведение в    

соответствии с объективным мнением  

большинства  в    конфликтных  или  

ситуациях взаимодействия с окружающими  

                                

  Регулятивные учебные действия                                  

  входить и выходить из учебного помещения   со 

звонком  

                                

  ориентироваться в пространстве класса (зала, 

  учебного помещения)  

                                

  пользоваться учебной мебелью                                  

  адекватно использовать   ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.)  

                                

  Работать с  учебными  

принадлежностями  (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место  

                                

  Принимать цели и добровольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному  

плану и работать в общем темпе   

                                

  Активно   участвовать  в  

деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников  

                                

  Соотносить  свои действия и их результаты с    

заданными    образцами, принимать о 

деятельности,  оценивать  ее  с  

учетом предложенных критериев  

                                

  Передвигаться   по школе, находить класс, 

другие необходимые помещения  

                                

  Познавательные учебные действия                                  

  выделять  существенные, общие  

отличительные свойства предметов  

                                

  Устанавливать   видо-родовые отношения 

предметов  

                                

  Делать  простейшие обобщения, сравнивать, 

  классифицировать на наглядном 

материале  

                                

  Пользоваться   знаками,  символами, 

предметами-заместителями  

                                

  Читать                                   

  Писать                                   

  Выполнять  арифметические действия                                  

  Наблюдать;   работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу)  

                                

  



 

Получаемая  в  ходе  педагогического  мониторинга  информация, 

 является  основанием выявления индивидуальной динамики качества развития 

обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога, для осуществления 

необходимой коррекции, а также инструментом оповещения родителей о состоянии и 

проблемах, имеющихся в  

  образовании ребенка.  

Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления 

индивидуальной динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, 

поступивших в школу. Поэтому в начале сентября проводится стартовая диагностика  

  совместно с психологом школы.  

Результаты диагностики позволяют поставить педагогические задачи на 

адаптационный период.  

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для 

совершенствования образовательной среды. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценки:  

  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание  

помощи;  

  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА и 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности  обучающихся к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью и включает  

  следующие задачи:  



 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к  

 эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

• умение выполнять инструкции педагога; 

• использование по назначению учебных материалов; 

• умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

 

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени, 

• от начала до конца, 

• с заданными качественными параметрами 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания  

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом  

 действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных 

задач происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана.  

  

Связь  результатов  формирования  базовых  учебных 

 действий  с  содержанием учебных предметов  
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе 

всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и  

  предметным результатам освоения АООП.  

  Цель программы  

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА и  

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у обучающихся к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью.  

  Роль учебных предметов и коррекционных курсов в формировании БУД  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных 

задач происходит, как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках 

учебного плана.  

Конкретизация базовых учебных действий  

  

Требования Стандарта  Планируемые результаты образовательной 

деятельности в ГКОУ «Курганская школа-

интернат №60»  



 

1. Подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников и 

взаимодействию с группой обучающихся  

1-3 класс  

входить  и  выходить  из 

 учебного помещения  со 

 эмоциональному, коммуникативному 

   звонком ориентироваться  в 

 пространстве (учебного 

 помещения),  пользоваться учебной 

мебелью  

- адекватно  использовать  ритуалы 

школьного  

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить  

из-за парты и т. д.)  

- организовывать рабочее место  

- принимать  цели  и 

 произвольно включаться в  

деятельность,  

- следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе  

- передвигаться по школе,  

- находить  свой  класс,  другие 

необходимые помещения.  

Частично реализуется в личностных 

планируемых результатах  

2. Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание);  

1 – 3 класс  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке  

- фиксирует взгляд на яркой игрушке  

- фиксирует взгляд на движущей игрушке  

 

 - переключает взгляд с одного предмета 

на другой  

- фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием утрированной мимики - 

фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса  

- фиксирует взгляд на изображении  

- фиксирует взгляд на экране монитора  



 

умение выполнять инструкции педагога  1 – 3 класс  

- понимает жестовую инструкцию  

- понимает  инструкцию  по  

инструкционным картам  

- понимает инструкцию по 

пиктограммам  

-выполняет стереотипную инструкцию  

(отрабатываемая с конкретным учеником на  

данном этапе обучения)  

4 -7 класс  

-  выполняет  одноступенчатую 

инструкцию  

8 – 9 класс  

- выполняет двухступенчатую инструкцию  

 использование по назначению учебных 

материалов;  

1 – 3 класс  

- бумаги  

- цветной бумаги  

- тетрадей, альбомов для рисования  

- карандашей, ручек, ластиков  

- красок  

4 -7 класс  

- линеек  

8 – 9 класс  

- калькуляторов  

умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию  

1 – 3 класс  

- выполняет действие способом рука-в- 

руке-  подражает  действиям, 

выполняемым педагогом  

- последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога - 

выполняет действия с опорой на картинный 

план с помощью педагога  

4 -7 класс - самостоятельно выполняет 

действия с опорой на картинный план  

8 – 9 класс  

-  принимает  задачу  деятельности, 

самостоятельно  

определяет  последовательность операций,  

 

 выполняет действия в соответствии с заданием  



 

3. Формирование умения выполнять задание:  

в течение определенного периода времени  

1 – 3 класс  

- способен  удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 

3-4 мин.  

4 – 7 класс  

- способен  удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 

5-7 мин.  

8 - 9 класс  

- способен  удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 

8-10 мин.  

от начала до конца  1 – 3 класс  

- при  организующей, 

 направляющей помощи  

способен выполнить посильное задание от 

начала до конца 4 -7 класс  

- выполняет задания, но требуется 

незначительная стимуляция  

8 – 9 класс  

- выполняет задания самостоятельно от 

начала до конца  

 с заданными качественными параметрами  1 – 9 класс  

-  ориентируется  в 

 качественных параметрах задания в 

соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу  

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от одного 

задания (операции, действия) к другому 

в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

1 – 3 класс  

- ориентируется  в  режиме 

 дня, расписании уроков с помощью 

педагога  

- выстраивает алгоритм предстоящей 

деятельности (словесный или наглядный 

план) с  

помощью педагога  

4 – 9 класс  

- ориентируется  в  режиме 

 дня,  

расписании уроков самостоятельно  

- самостоятельно выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности (словесный или  

наглядный план)  

- самостоятельно переходит от одного 

задания  

 (операции,  действия)  к  другому  в  

 соответствии с алгоритмом.  

  



 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с НОДА,  НОДА и умственной отсталостью, детей с ТМНР на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества.  

В основу этой программы  положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Программа  обеспечивает:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся  

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.   

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с НОДА), формы организации работы. Целью духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются:  

Формирование личностной культуры:  формирование способности к духовному 

развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской  идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

укрепление доверия к другим людям; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентиров; формирование толерантности и основ культуры межэтнического  

общения.  

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных 

групп обучающихся с НОДА.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  



 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; принятие 

обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. В области 

формирования социальной культуры: формирование основ российской культурной и 

гражданской идентичности  

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за  

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; становление гражданских 

качеств личности на основе демократических ценностных  

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным  



 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование 

представления о традиционных семейных ценностях народов России,  

семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурноисторическими 

и этническими традициями российской семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  



 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитанияи 

социализации обучающихся Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные 

представления о любви к России, народам Российской Федерации, к  

своей малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в  

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,  

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

субъекта Российской Федерации, родного края; уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку  

межнационального общения; ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре;  

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической  

судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях  



 

истории России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей  страны,  

уважение к защитникам Родины. Нравственное 

и духовное воспитание:  

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других  

народов России; знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на  

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам  

и младшим; установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе, 

 основанных  на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, 

гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение  

признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. Воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству:  

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли  

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в  

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому  

отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 



 

производства; первоначальные  представления  о  содержании, 

 ценности  и  безопасности  

современного информационного пространства; интерес 

к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих  

профессий; элементарные навыки работы с научной 

информацией;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских  

проектов; первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов  

научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

 базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования  

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве;  первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  



 

Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные  представления 

 об  институтах  гражданского  общества,  о  

возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 

представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,  

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего  города; умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей; знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде,  

понимание необходимости их выполнения; первоначальные 

представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое  

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил 

поведение в семье, понимани необходимости их выполнения; представление о 

семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей 

и традиций своей семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека,  

развития личности, успешной учебы;  первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного  

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  понимание 

значимости ответственного отношения к слову как к поступку,  

действию; первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете; ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и  

месте в мире; элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание:  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное 

отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и  

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое 

воспитание: получают  первоначальные  представления о  Конституции  



 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с 

историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий); знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и  

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, 

встреч с их представителями); участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении мероприятий военнопатриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, классных часов); участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; принимают 

посильное участие в программах и проектах,направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; участвуют в проектах, 

направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны.   

Нравственное и духовное воспитание:  

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной  

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции  и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России); участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – 



 

овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности;  

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в  

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; знакомятся с различными видами труда, профессиями (в 

ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей; получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники, конкурсы и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; приобретают опыт 

уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); приобретают начальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (участие в работе  творческих  объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и во внеурочное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в 

рамках деятельности кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; получают 

первоначальные представления об образовании и интеллектуальном  

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских  

конференциях, интеллектуальных играх, деятельности  кружков  интеллектуальной 

направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно-исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки 



 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми 

в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебноисследовательских проектов.   

Здоровьесберегающее воспитание: получают первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной 

и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе 

бесед, тематических игр,  проектной деятельности); учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, спортом,  рацион здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; получают элементарные представления о первой доврачебной помощи  

пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об 

аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернетзависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих 

свободу личности; получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической культурой 

и спортом (в спортивных кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе реалиации школьных тематических проектов и т. д.; моделируют (в виде 



 

презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) азличные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; принимают 

посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; приобретают первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков,  интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации и дома, городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и 

зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением 

в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, 

о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 



 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью организаций); получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии  решений  руководства 

 образовательной  организацией контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

 органов  государственной  власти,общественными деятелями, 

специалистами и др.); получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, кружков, проведения игр по основам 

безопасности);  

Воспитание семейных ценностей: получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках проведения детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьной территории  и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности  

школьных кружков, презентации выполненных проектов и др.); участвуют в развити 

школьных средств массовой информации (сайт); получают первоначальные 



 

представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и др.); осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции,  высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов); при поддержке школы усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями  

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; учатся 

вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  



 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников.  

  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 



 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовнонравственного развития.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем, воспитателем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 



 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей и воспитателей.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры 

и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, 

своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  

педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 



 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю, воспитателю. Для него 

слова учителя и воспитателя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания 

последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.   

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

цикл, состоящий из годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат.   



 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:   

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем и воспиталем), либо самими 

младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Основным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 



 

педагоговорганизаторов, классных руководитей и воспитателей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:   

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;   

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;   

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как  «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».   

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и 

особенно институту классных руководителей и воспитателей. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 



 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий.  

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):  

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической  

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных  

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных кружков;   

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

общего и дополнительного образования.   



 

– коллективные прогулки ученического класса;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре);  

– совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей.  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического 

воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у 

младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научно-исследовательские 

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);   

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными  

(выращивание домашних растений и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).   

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  

– теоретические и практические занятия по изучению ПДД на занятиях 

кружка  

«Светофор» и классных часах;  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения;  

– конкурсы и соревнования по отработке навыков безопасного поведения на 

дороге;  

– родительские собрания «Роль семьи в профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма»;  

– профилактические акции «Внимание: дети!».  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  



 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием  

родителей (законных представителей);  

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  

к родителям (законным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития  

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); содействие 

родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные  

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей):   

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.);  

– педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

посредством родительских всеобучей;  

– организация  встречи родителей, младших школьников, учителей, 

воспитателей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

способов решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительски всеобуч, родительское собрание, 



 

которые обеспечивают как информирование, «переговорную площадку» так и 

психологопедагогический тренинг.   

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата  

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями, воспитателями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 



 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом  

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.   

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 

методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания 

и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  



 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской  

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

– представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– 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;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  



 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной  

деятельности;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление  о  возможном  негативном  влиянии 

 компьютерных  игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»;  

– элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  



 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных  

взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;  

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; – элементарные навыки 

межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  



 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 

в течение учебного года.   

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования.   

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), опрос (анкетирование, 

беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 



 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.   

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации).  

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организация кружков, консультаций,  семейной гостиной).  

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).  

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся).  



 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям:  

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий, направленных на повышение уровня 

психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.  

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы).  

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы).  

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся.  



 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: мониторинг эффективности воспитательных воздействий, диаграммы 

средних показателей эффективности. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.   

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:   

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;   

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;   

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования.   

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.   

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой  

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 



 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и 

территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности.  

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 



 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной 

организации кружков и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданскопатриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервноэмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педагогическом коллективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 



 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.   

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обеспечивает:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и 

эргономичного характера учебной деятельности и общения;  формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к природе;  формирование установок на 

использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов 

для обучающихся с НОДА,  НОДА и умственной отсталостью, детей с ТМНР  с учетом их 

возрастных,  

психофизических особенностей,  развитие потребности в занятиях адаптивной физической 

культурой и спортом;  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  формирование 

негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА (курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление  

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. Учитывая специфику школы, программа 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни неразрывно связана с 

курсом адаптивной физической культуры, медицинской службой, службой 

психологопедагогического сопровождения.  

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с индивидуальными 

программами медицинской абилитации, включающими диагностику психофизического 



 

состояния ребенка, определение уровня развития моторной составляющей социальных 

навыков, планирование занятий по ЛФК с учетом особенностей обучающихся, лечебную 

помощь и профилактику.  

Разнообразие патологии, полиморфность расстройств, а также необходимость 

сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем передвижения 

детей-инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного процесса.   

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором обеспечивается 

коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств 

передвижения.  

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации двигательных 

расстройств предполагает более активное слияние физической абилитации с социальной 

адаптацией. Для этого необходимо специальное оборудование, моделирующее 

внутреннюю обстановку различных помещений, и те компоненты внешней окружающей 

среды, которые делают ее доступной для обучающегося с НОДА НОДА и умственной 

отсталостью, детей с ТМНР.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни самостоятельно разработана образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО для лиц с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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, 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;  



 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  Задачи 

программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

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

и окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 



 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить  

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

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

структуре, полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития.  

Основные направления программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.   

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.   

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;   



 

– организация физкультурнооздоровительной работы;   

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы  МКОУ Юргамышская СОШ по реализации 

программы  

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 

в два этапа.   

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение  для  педагогов,  специалистов  и 

 родителей  (законных  

представителей) необходимой научнометодической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  



 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем  

специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;  

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:  

исследовательская работа во время прогулок, в музее, ролевые и  ситуационные игры, 

практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  

(на уроках физкультуры, ЛФК, в кружках  и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий  



 

активнодвигательного характера;  

– организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на 

 уроках,  

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий   

( соревнований и  т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, инструктора ЛФК, психологов, а также всех 

педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:   

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, факультативов по 

избранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.   

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– консультации  по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации и  всех педагогов.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования экологической 

культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 

контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. Мониторинг реализации Программы должен включать:  



 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожнотранспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по  

болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования;  

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы;  

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и  

уровня эмпатии друг к другу;  

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой  

среде;  

–  результаты диагностики показателей здоровья школьников.  

2.6. Программа коррекционной работы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с НОДА, НОДА  и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и строится на основании заключения 

специалистов ППк.  

Программа коррекционной работы обеспечивает  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, с НОДА и умственной отсталостью, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с НОДА и 

умственной отсталостью с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии);  

-возможность освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

НОДА и умственной отсталостью основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.  



 

Программа коррекционной работы направлена на  

• преодоление затруднений учащихся с НОДА, НОДА  и умственной  

отсталостью в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении;  

• развитие потенциала учащихся  с нарушениями   опорно-

двигательного аппарата,  НОДА  и умственной отсталостью.  

К числу  недостатков развития, характерных для обучающихся с нарушениями   

опорно-двигательного аппарата относятся:  

• замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;  

• недостатки развития общей и мелкой моторики;  

• недостатки речевого развития;  

• недостатки развития познавательной  деятельности;  

• пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,   

• недостатки в развитии личности   

Цель программы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта выступает оказание обучающимся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата помощи в освоении АООП НОО, в коррекции и(или) компенсации недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Задачи программы:  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их особенностей  

психофизического развития и индивидуальных  возможностей (в соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии);  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, НОДА  и умственной отсталостью;   

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  НОДА  и умственной 

отсталостью в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению обучающихся с ОВЗ аппарата 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

 -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  



 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы программы  

- 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 обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 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 школьниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата.   

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей.  

- Единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно  -

воспитательной работы.  

- Сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество  

Система комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с НОДА  

Содержание направления деятельности   

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  



 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащихся с НОДА;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата коррекционных методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата каждым специалистом ППМС службы.  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию  

отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций  по основным 

направлениям работы с обучающимся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с НОДА.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

 План реализации ППС – сопровождения   
№  

  

  

Направления и содержание работы  
Сроки 

выполнения  

Участники 

сопровождения  

1.  Диагностическая         работа   



 

1.1.  Изучение медицинской, 

психологопедагогической документации (сбор 

анамнеза)  

Август - 

сентябрь  

Фельдшер  

Педагоги 

Специалисты 

службы  

1.2.  Первичная диагностика для определения уровня 

исходного потенциала вновь прибывших 

учащихся с целью профилактики возникновения 

проблем развития и обучения.   

Сентябрь - 

октябрь  

Фельдшер  

Педагоги 

Специалисты 

службы  

1.3.  Текущая диагностика проблем обучения, 

состояния эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, коммуникативных 

навыков.   

В течение 

года По 

запросу  

Специалисты 

службы  

2.  Коррекционно-развивающая работа    

2.1.  Проведение индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции и развитию, направленных на:   В течение 

года  

Специалисты 

службы, педагоги  

2.1.1.  На формирование умений и навыков для 

установления логических и причинноследственных 

связей в окружающем мире.   

В течение 

года  

Педагоги  

2.1.2.  Коррекцию нарушений звукопроизношения и 

развитие фонетико-фонематических 

представлений.  

В течение 

года  

Учитель-логопед  

2.1.3.  Расширение словаря, формирование 

лексикограмматических конструкций и развитие 

связной речи.  

В течение 

года  

Учитель-логопед  

2.1.4.  Формирование и коррекцию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер.  

В течение 

года  

Педагог-психолог  

2.1.5.  Формирование приёмов умственной деятельности 

и способов учебной работы для усвоения учебного 

материала.  

В течение 

года  

Педагоги  

3.  Консультативная      работа   

3.1.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по вопросам обучения 

школьников с НОДА.  

В течение 

года.   

По запросам  

Специалисты 

службы  

3.2.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для родителей по вопросам 

воспитания учащихся с НОДА.   

В течение 

года.   

По запросам  

Специалисты 

службы  

4.  Информационно-просветительская  работа    



 

4.1.  Консультирование  всех субъектов 

образовательного процесса.  

В течение 

года По 

запросам  

  

Специалисты 

службы  

  
Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум (ППк) Педагог-

психолог:  

• изучает личность учащегося и коллектива класса;  

• анализирует  уровень  адаптации  ребенка  в  среде, 

 состояние  его  

коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер;  

• выявляет дезадаптированных учащихся;  

• определяет оценку уровня и особенностей развития ребенка, его 

ресурсных возможностей;  

• изучает взаимоотношения  школьников со взрослыми и 

сверстниками;  

• подбирает  пакет  диагностических  методик  для 

 организации профилактической и коррекционной работы;  

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

• осуществляет психологическую поддержку всех субъектов 

образовательного процесса;   

• составляет рекомендации и индивидуальные программы по 

сопровождению. 

Учитель:  

• проводит диагностику  уровня сформированности знаний, умений и 

навыков в их соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом;  

• определяет  уровень  обучаемости  ребенка,  возможности 

 переноса  

сформированных  навыков на аналогичный материал;  

• анализирует уровень развития познавательных процессов в 

соотнесении с возрастными требованиями;   

• исследует речевое развитие учащихся;  

• составляет коррекционно-развивающие индивидуальные программы 

сопровождения;  

• осуществляет педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса.  

Учитель-логопед:   

• проводит диагностику устной и письменной речи учащихся;  

• анализирует состояние звукопроизносительной стороны речи;  

• определяет особенности фонетико-фонематического восприятия;  

• анализирует уровень развития лексико-грамматического строя речи;  



 

• организует логопедическое сопровождение учащихся;  

• осуществляет консультирование педагогов и родителей по развитию 

речи и преодолению недостатков речевого развития обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата.  

Медицинский работник:  

• изучает медицинскую документацию;  

• исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  

• проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;  

• консультирует родителей по вопросам охраны здоровья и 

профилактике заболеваний;  составляет рекомендации по здоровьесбережению 

для педагогов.  

  

Содержание и формы коррекционной  работы специалистов:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогических характеристик (представлений) 

учащегося с НОДА по результатам методов наблюдения, бесед, комплексного 

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 индивидуальных комплексных программ занятий (программ 

развития учащихся и коррекции нарушений);   

- реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения;  

- ведение документации (документации ИГКЗ и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся с НОДА, 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 речевой  

деятельности  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 деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  



 

Еще одним условием успешного обучения учащихся с НОДА является организация 

групповых и индивидуальных занятий,  они  направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для этой категории учащихся.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей.   

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция или компенсация отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков.  

При организации коррекционных занятий следует исходить 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 следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.   

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога.  

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение в форме 

индивидуальных, групповых занятий, тренингов, бесед, лекций, практических занятий, 

направленных на:  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков 

(гармонизация аффективной сферы ребёнка, предупреждение и преодоление негативных 

черт личности и формирующегося характера, развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребёнка к новым социальным условиям, развитие 

коммуникативных способностей и т.д.):  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций (развитие и коррекция внимания, развитие памяти, 

формирование мыслительной деятельности);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(самоконтроль, постановка и удерживание цели, планирование действий, составление 

вербального отчёта о процессе и результатах деятельности).  

Коррекционно-развивающая  работа учителя.  

Учитель проводит индивидуальные и групповые занятия по преодолению 

отклонений развития и пробелов в школьных знаниях;  

Работа   учителя с  учащимися  с  НОДА осуществляется  на  основе 

дифференцированного  подхода  с  учетом их  индивидуальных  психофизических 

особенностей, характера  и  степени  нарушения развития и направлена на:  

- сенсорное и сенсорно-моторное развитие;  

- формирование пространственно-временных представлений;  

- формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления;  

- нормализацию ведущей деятельности, соответствующей  возрасту;  



 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности;  

- обогащение словаря и развитие связной речи;  

- формирование готовности к восприятию учебного материала.  

Коррекционно-развивающая  работа учителя-логопеда.  

Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия по:  

- формированию фонематического слуха у учащихся с НОДА, имеющих  

нарушения речи;  

- коррекции нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;  

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей речевого 

развития;  

- привитию детям навыков коммуникативного общения;  

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей при освоении 

ребенком программного материала;    

- общему развитию речи школьников с НОДА;  

- формированию речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ по 

русскому языку и другим предметам.  

Коррекционно-развивающая работа учителя ритмики.  

Учитель ритмики, учитывая психофизические особенности и особенности 

познавательной сферы учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, решает  

следующие коррекционные задачи:  

- коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация 

мышечного тонуса, снятие неестественного напряжения мышц, формирование 

правильной осанки, формирование и развитие мышечной памяти.  

- Развитие умения согласовывать движения частей тела во времени и 

пространстве.  

- Развитие мелкой моторики.  

- Развитие подвижности суставов и силы мышц всего тела.  

- Развитие внимания.  

- Формирование положительной мотивации.  

Учебные, лечебные, коррекционные задачи с помощью этих упражнений реализуются с 

учетом возраста, уровня восприятия материала, уровня физических возможностей 

ребенка.  

        ЛФК, массаж, физиолечение  

          Основным средством физической реабилитации (восстановления) и 

коррекции имеющихся у детей двигательных нарушений является лечебная физическая 

культура (ЛФК), а при ДЦП — это основная форма развития движений. В состав 

лечебно-физической культуры входят: корригирующие упражнения при нарушениях 

осанки и сколиозе; корригирующие симметричные и асимметричные упражнения; 

корригирующие упражнения при нарушении осанки в сагиттальной плоскости; 

упражнения на развитие равновесия с элементами тренировки вестибулярного аппарата; 

упражнения на координацию, на расслабление; корригирующие упражнения при 

деформации стоп; игры на коррекцию нарушений осанки в положении разгрузки 

позвоночника; на коррекцию нарушений осанки без разгрузки позвоночника; 

дыхательные упражнения. Составной частью лечебной физической культуры является 

лечебная гимнастика на ортопедических мячах. Группы для занятий ЛФК комплектуются 



 

на основе учета возраста; диагноза заболевания (заключения врача); функционального 

состояния сердечнососудистой и дыхательной систем; физического развития; физической 

подготовленности. Занятия проводятся индивидуально и в группах (комплектуются 

инструктором ЛФК). Физиотерапия и массаж проводятся согласно назначениям врача.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Универсальные компетенции обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы:  

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и 

социального) с учетом возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена;  

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми.  

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы:  

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми;  

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья.  

Метапредметные результаты обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в результате реализации программы коррекционной работы:  

− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям;  

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;  

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению;  

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.  

Требования по результатам обучения обязательно дополняются специальными 

требованиями по развитию жизненной компетенции:  

- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  



 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира;  

- дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей.  

Этапы (шаги) реализации программы  

 Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

Этап сбора информации (тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

наблюдение, анализ продуктов учебного труда, школьной документации).   

Этап анализа  результатов диагностики. Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

Этап поиска.  Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды, в 

результате которой определяется соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является реализация 

индивидуальных программ, анализ их эффективности, внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.   

2.7. Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья понимается 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.   

Целью организации внеурочной деятельности на ступени НОО является создание 

условий для достижения обучающимися с НОДА, НОДА и умственной отсталостью, 

детей с ТМНР  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Задачами организации внеурочной деятельности является:  

- обеспечение элементарной адаптации обучающегося  к школьному 

обучению;  

- оптимизация  учебной  нагрузки,  учет  возрастных  и 

 индивидуальных  

особенностей,   

- особых образовательных потребностей обучающихся НОДА;  

- улучшение условий для развития обучающегося с НОДА;   

- содействие развитию индивидуальности ребёнка;   



 

- нравственного, эмоционального волевого компонентов мировоззрения; 

познавательного интереса;   

- потребности  к  самообразованию  и  творчеству; 

 целеустремленности,  

аккуратности;  

- формированию у обучающихся с НОДА потребности в продуктивной,  

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая  

характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей,   

- убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом 

деятельности, чувством собственной значимости;  

- развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и 

профилактика возникновения вторичных отклонений.   

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА будут осуществляться более эффективно 

при соблюдении следующих принципов:  

- принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение  

педагога к обучающимся с НОДА как к ответственным субъектам своего развития;  

- оказание специальной психолого-педагогической поддержки в 

самопознании, самоопределении и саморазвитии личности;  

- принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, 

технологическим и результативным; урочной и внеурочной деятельностью; всеми 

участниками внеурочной деятельности; региональной, муниципальной, общешкольной, 

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования);  

- принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, 

способов организации деятельности, направленных на удовлетворение особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей обучающихся с НОДА;  

- принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся с 

НОДА различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность 

проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной 

деятельности в рамках индивидуальных возможностей;  

- принцип успешности и социальной значимости, направленный на 

формирование у обучающихся с НОДА потребностей в достижении личностно-значимых 

и коллективных результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно 

значимой деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в  форме кружков и мероприятий согласно Плану воспитательной 

работы.    

Адаптивно-спортивное направление предполагает:  

- формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и 

спортсменов с ОВЗ;  

- ориентация на понимание причин успеха в спортивно-оздоровительной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей;  



 

- формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению  

и здоровому образу жизни;  

- стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой 

активности и независимости; установку на здоровый образ жизни;  

- стремление к физическому совершенствованию и мобильности;  

- стремление к проявлению волевых усилий;   

- формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения.  

  

Духовно-нравственное направление предполагает:  

- гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и  

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 

выполнять гражданские обязанности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе 

нормально видящих - развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, 

преодолению иждивенчества;  

- формирование  мотивационной  основы  внеучебной 

 деятельности,  

включающей социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы;  

- развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу;  

- формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого 

отношения к учению, труду, жизни;   

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы;  

- формирование способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата, развитие мобильности;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов   

- морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание  

им;  

- развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств.  

  

Социальное направление предполагает:  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного   

- отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной   

- действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- формирование социальной культуры, посредством развития навыков   

- организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;  



 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и  

культуре;  

- воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и 

пространственно-ориентировочной деятельности;   

- укрепление доверия к другим людям;  

- формирование умения адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить   

- монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, 

в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- формирование умения договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; построение 

понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов;  

- использование  речевых  средств  общения  для 

 решения  различных   

коммуникативных задач;  

- использование адекватных средств общения для взаимодействия с 

партнером.   

Обще-интеллектуальное направление предполагает:  
- формирование умения принимать и сохранять учебную задачу;   

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

  формирование умения планировать свои действия в соответствии с  поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учет установленных правил в планировании и контроле способа решения;   

- осуществление итогового и пошагового контроля по результату;   оценку 

правильности выполнения действия на уровне адекватной  ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- формирование умения адекватно запрашивать и принимать необходимую  

практическую помощь;   

- использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности;  

- осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации;  

- осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения  

учебных заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе в контролируемом пространстве Интернета;  

- использование знаково  символических средств, в том числе моделей и 

схем, для решения задач.  

  

Общекультурное направление предполагает:  
- знание правил этики, культуры речи;  

- развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами;   

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 

душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества;  

- формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- повышение интереса к занятиям художественным творчеством;  

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду;  

- предупреждение вербализма знаний и речи;   



 

- установление связи чувственного и логического;   формирование 

компенсаторных способов познавательной деятельности.  

  
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления.   

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, классный руковыодители, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог,  логопед и др.).   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

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

художественную, техническую, адаптивно-спортивную и другую деятельность.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений кружков, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, воспитатель которые взаимодействуют с 

педагогическими работниками, организуют систему отношений через разнообразные 

формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором.  



 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и  

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с 

НОДА к саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-смыслове 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные  

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской  

идентичности,  сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; сформирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 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 

эмоциональнонравственной 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; развитие компенсаторных умений и навыков; 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 обучающимися с НОДА программы 

внеурочной деятельности предполагают: овладение способностью принимать сохранять 

цели и задачи любого вида 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; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 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); 

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 

причинноследственных 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.); овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование компенсаторных способов деятельности.  

  

План внеурочной деятельности  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма организации 

внеурочной 

деятельности  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

 
Количество часов  

Духовнонравственное  Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы  

0,25  0,25  0,25  0,25  

Адаптивноспортивное  Кружок «Шахматы - 

шашки»  

-  -  2  2  

Кружок «Настольный 

теннис»  

1  1  1  1  

Кружок «Двигайся 

правильно»  

1  -  -  -  

Общекультурное  Кружок «Чудесница»  2  2  2  2  

Кружок «Фантазия»  -  -  1  1  

Кружок «Сувенир»  1  1  1  1  

Общеинтеллектуаль 

ное  

Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы МКОУ 

Юргамышская СОШ 

0,25  0,25  0,25  0,25  

Социальное   Кружок «Светофор»  1  1  1  1  

ИТОГО:   6,5  5,5  8,5  8,5  

  

Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, 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 ученика со своими учителями (в основном в 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 социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается  мужество, готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страноведческом, этническом, гендерном и других 

аспектах. При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.   

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в 

известной степени ограничены.  

 

III. Организационный раздел 3.1. Учебный план  

Пояснительная записка.  

Учебный план начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 



 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 22 декабря 2015 года, протокол № 4/15);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2010 г. 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 

30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 

г. № 253, с изменениями в соответствии с приказами № 76 от 8.06.15, №1529 от 

28.12.15, №38  от 26.01.16).  

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО ОВЗ и 

нормативным документом, регламентирующим организацию  и содержание 

образовательной  деятельности Школы-интерната № 60. Учебный план начального 

общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  



 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом 

развитии;    

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.   

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет образовательная организация. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

  

Учебный план МКОУ Юргамышская СОШ представлен несколькими 

вариантами:  вариант 6.2 – для детей с НОДА; для детей с НОДА и ЗПР; 

вариант 6.3 – для детей с НОДА и интеллектуальными нарушениями; 

вариант 6.4 – для детей с ТМНР;  

Примерный учебный план для детей с НОДА (вариант 6.2)  

С 1 по 4 классы введен дополнительный час в неделю на изучение предмета 

«Русский язык» из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 

отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных 

навыков, а также формировать альтернативные способы письма в случаях, если 

формирование графо-моторных навыков затруднено или невозможно.  

В первом  классе введен дополнительный час в неделю на изучение предмета 

«Математика» из части учебного плана, формируемой  участниками образовательных 



 

отношений, что позволяет корректировать или формировать пространственные, 

плоскостные представления, сформировать элементарные математические представления, 

заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета предполагается 4 

часа в неделю.  

В области «Физическая культура» в учебном плане предусмотрен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Класс делится на подгруппы для занятий в 

специальных медицинских группах «А» и «Б». В СМГ «Б» занятия проводятся как в 

группах, так и  индивидуально для детей с тяжелыми двигательными нарушениями.   

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.  

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются частью 

внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 

коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, по 

двигательной коррекции (ритмика),  индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы 

данные коррекционно-развивающие занятия.  

Кружки «Чудесница» (1-4 классы, 2 часа в неделю), «Светофор» и «Настольный 

теннис» (1-4 классы, 1 час в неделю),  «Шахматы-шашки» (3-4 классы, 2 часа в неделю), 

«Фантазия» (3-4 классы, 1 час в неделю), «Сувенир» (1-4 классы, 1 час в неделю), 

«Двигайся правильно» (1 классы, 1 час в неделю) являются частью  внеурочной 

деятельности. Общее количество часов  кружковой деятельности  в неделю  в сумме не 

превышает общего количества часов, отведенных на данную деятельность (3 часа).  

Данная внеурочная деятельность  направлена на:  

 формирование эстетических чувств и интереса к художественной деятельности;  

развитие творческих способностей через декоративно-прикладное творчество и  

развитие мелкой моторики;  развитие 

двигательных умений и навыков; 

коррекцию двигательных нарушений;  

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни;  формирование 

знаний о правилах дорожного движения, безопасности на дороге; развитие 

логического мышления, формирование способности рассчитывать,  

прогнозировать и предугадывать ситуацию, развитие  волевых качеств личности.          

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся в 

1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах – 40 минут.          Обучение в 1-м 

классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый и 4-ый урок – в 

нетрадиционной форме,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 



 

полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

         На основе учебного плана АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА  для обучающихся на дому   составляется индивидуальный учебный план, исходя 

из назначенной учебной нагрузки (заключение ВК и ПМПК). Адаптивная физическая 

культура планируется для каждого обучающегося индивидуально  и проводится 

интегрированно в рамках всех учебных предметов в зависимости от индивидуальных 

особенностей и психофизического состояния обучающегося.   На каждом учебном 

предмете  на адаптивную физическую культуру отводится не менее 5 минут учебного 

времени. Комплексы упражнений используются с учетом индивидуальных  особенностей 

обучающегося. В части внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

рекомендуется кружок «Сувенир», который способствует формированию интереса к 

художественной деятельности, развитию творческих способностей через 

декоративноприкладное творчество и  развитию мелкой моторики.  

Формой промежуточной аттестации  обучающихся 2-4 классов являются  годовые 

отметки, полученные обучающимися.  

 Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое по правилам 

математического округления  с учетом всех оценок за четверть (полугодие).  

Годовая отметка по русскому языку выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую контрольную работу в форме диктанта или теста и др.  

Годовая отметка по математике выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую письменную контрольную работу или тест.  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1-го класса осуществляется 

качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является :  

- русский язык — диктант, тест и др;  

- математика — письменная контрольная работа, тест; - 

литературное чтение  - проверка навыков чтения.  

 При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4  классов  

используется балльная система отметок: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).   

Диктант (по русскому языку) – вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, тренировки навыков учащихся. Используется при обучении орфографии и 

пунктуации.   

Проверка навыков чтения  - проверка читательских умений и навыков по 

критериям: беглость, правильность, выразительность и осознанность.  

Тест – форма измерения знаний учащихся, основанная на применении 

педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно 

проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая даёт оценку 

обученности тестируемых.   

Письменная контрольная работа (по математике) - совокупность действий по 

решению заданий, с целью проверки полученных знаний в процессе обучения. 

Контрольная работа – это промежуточный этап контроля за обучаемыми с целью 

выявления уровня остаточных знаний.  

  

  

  

  

 



 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Филология  Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное чтение  4  4  4  3  15  

Иностранный язык    2  2  2  6  

Математика  и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

1  2  2  2  7  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

ОРКСЭ  -  -  -  1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Технология (труд)  1  1  1  1  4  

Физическая культура   Физическая культура  

(адаптивная физическая 

культура)  

3  3  3  3  12  

  Итого:  19  22  22  22  85  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе:  

2  1  1  1  5  

Филология  Русский язык  1  1  1  1  4  

 Математика  и  

информатика  

Математика  1  -  -  -  1  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  40  

коррекционно-развивающая работа:  7  7  7  7  28  

индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций  

2  2  2  2  8  

 индивидуальные  и  групповые  

логопедические занятия*  

3  3  3  3  12  

психологическая коррекция  1  1  1  1  4  

ритмика  1  1  1  1  4  

другие  направления  внеурочной деятельности:  3  3  3  3  12  

** кружок «Чудесница» 2  2  2  2  8  

** кружок «Настольный теннис»  1  1  1  1  4  

** кружок «Светофор»  1  1  1  1  4  

кружок «Шахматы - шашки»**  -  -  2  2  4  

** кружок «Фантазия»  -  -  1  1  2  



 

Кружок «Двигайся правильно»**  1  -  -  -  1  

** кружок «Сувенир»  1  1  1  1  4  

Всего к финансированию  31  33  33  33  130  

*расчёт часов на логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей 

речевого развития обучающихся.  

**расчет часов на другие направления внеурочной деятельности осуществляется исходя 

из  запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и особенностей 

психофизического развития обучающихся, в сумме не превышает общего количества 

часов, отведенных на данную деятельность.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в год  

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Филология  Русский язык  132  136  136  136  540  

Литературное чтение  132  136  136  102  506  

Иностранный язык    68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

33  68  68  68  327  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

ОРКСЭ  -  -  -  34  34  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология (труд)  33  34  34  34  135  

Физическая культура   Физическая культура  

(адаптивная физическая 

культура)  

99  102  102  102  405  

  Итого:  627  748  748  748  2871  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе:  

66  34  34  34  168  

Филология  Русский язык  33  34  34  34  135  

 Математика  и  

информатика  

Математика  33  -  -  -  33  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

693  782  782  782  3039  

Внеурочная деятельность  330  340  340  340  1350  

коррекционно-развивающая работа:  231  238  238  238  945  

индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций  

66  68  68  68  270  

 индивидуальные  и  групповые  

логопедические занятия*  

99  102  102  102  405  

психологическая коррекция  33  34  34  34  135  

ритмика  33  34  34  34  135  

другие  направления  внеурочной 

деятельности:  

99  102  102  102  405  

** кружок 

«Чудесница» 

66  68  68  68  270  

** кружок 

«Настольный теннис»  

33  34  34  34  135  

** кружок 

«Светофор»  

33  34  34  34  135  



 

кружок «Шахматы - шашки»**  -  -  68  68  136  

** кружок 

«Фантазия»  

-  -  34  34  68  

Кружок «Двигайся правильно»**  33  -  -  -  33  

** кружок 

«Сувенир»  

33  34  34  34  135  

Всего к финансированию  1023  1122  1122  1122  4389  

*расчёт часов на логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей 

речевого развития обучающихся.  

**расчет часов на другие направления внеурочной деятельности осуществляется исходя 

из  запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и особенностей 

психофизического развития обучающихся, в сумме не превышает общего количества 

часов, отведенных на данную деятельность.  

 

Примерный учебный план для детей с НОДА и ЗПР (вариант 6.2) 

В 1 -  4 классах  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский 

язык». Это позволит учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих 

навыков затруднено или невозможно.  

В 1- 4  классах  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Математика», 

что обусловлено низким уровнем готовности к школе,  выраженными двигательными 

расстройствами,  медленным и неустойчивым   формированием пространственных, 

плоскостных и первоначальных математических представлений, замедленным темпом 

усвоения учебного материала, во 2-4 классах ещё 1 час отведён на изучение иностранного 

языка, что обусловлено совместным обучением в одном классе детей с НОДА и детей с 

НОДА и ЗПР.  

В области «Физическая культура» в учебном плане предусмотрен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Класс делится на подгруппы для занятий в 

специальных медицинских группах «А» и «Б». В СМГ «Б» занятия проводятся как в 

группах, так и  индивидуально для детей с тяжелыми двигательными нарушениями.   

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.   

          Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются частью 

внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по 

психологической коррекции, по двигательной коррекции (ритмика),  индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций.   

Кружки «Чудесница» (1-4 классы, 2 часа в неделю), «Светофор» и «Настольный 

теннис» (1-4 классы, 1 час в неделю),  «Шахматы-шашки» (3-4 классы, 2 часа в неделю), 



 

«Фантазия» (3-4 классы, 1 час в неделю), «Сувенир» (1-4 классы, 1 час в неделю)  

являются частью  внеурочной деятельности. Общее количество часов  кружковой 

деятельности  в неделю  в сумме не превышает общего количества часов, отведенных на 

данную деятельность (3 часа). Данная внеурочная деятельность  направлена на:  

- формирование эстетических чувств и интереса к художественной 

деятельности;   

- развитие творческих способностей через декоративно-прикладное 

творчество и развитие мелкой моторики;  развитие двигательных умений и 

навыков;  

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни;  

-  формирование знаний о правилах дорожного движения, безопасности на 

дороге; 

-  развитие  логического  мышления,  формирование  способности 

 рассчитывать, прогнозировать и предугадывать ситуацию, развитие  

волевых качеств личности.  

                  Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для 

обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  Продолжительность  урока  составляет  во  2-4 классах  – 

 40 минут.          Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый и 4-ый урок – в нетрадиционной форме,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

         На основе учебного плана АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА  для обучающихся на дому   составляется индивидуальный учебный план, исходя 

из назначенной учебной нагрузки (заключение ВК и ЦПМПК Курганской области). 

Адаптивная физическая культура планируется для каждого обучающегося индивидуально  

и проводится интегрированно в рамках всех учебных предметов в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизического состояния обучающегося.   На каждом 

учебном предмете  на адаптивную физическую культуру отводится не менее 5 минут 

учебного времени. Комплексы упражнений используются с учетом индивидуальных  

особенностей обучающегося. В части внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

рекомендуется кружок «Сувенир», который способствует формированию интереса к 

художественной деятельности, развитию творческих способностей через 

декоративноприкладное творчество и  развитию мелкой моторики.  

Формой промежуточной аттестации  обучающихся 2-4 классов являются  годовые 

отметки, полученные обучающимися.  

 Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое по правилам 

математического округления  с учетом всех оценок за четверть (полугодие).  

Годовая отметка по русскому языку выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую контрольную работу в форме диктанта или теста и др.  



 

Годовая отметка по математике выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую письменную контрольную работу или тест.  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1-го класса осуществляется 

качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является :  

- русский язык — диктант, тест и др;  

- математика — письменная контрольная работа, тест; - литературное чтение  - 

проверка навыков чтения.  

 При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4  классов  

используется балльная система отметок: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).   

Диктант (по русскому языку) – вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, тренировки навыков учащихся. Используется при обучении орфографии и 

пунктуации.   

Проверка навыков чтения  - проверка читательских умений и навыков по 

критериям: беглость, правильность, выразительность и осознанность.  

Тест – форма измерения знаний учащихся, основанная на применении 

педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно 

проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая даёт оценку 

обученности тестируемых.   

Письменная контрольная работа (по математике) - совокупность действий по 

решению заданий, с целью проверки полученных знаний в процессе обучения.  

  

Контрольная работа – это промежуточный этап контроля за обучаемыми с целью 

выявления уровня остаточных знаний.  

  

  

   



 

 

   Учебный план   

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2.) недельный  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Филология  Русский язык  4  4  4  4  16  

Литературное чтение  4  4  4  3  15  

Иностранный язык    1  1  1  3  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

1  2  2  2  7  

Основы 

духовнонравственной 

культуры народов 

России  

ОРКСЭ  -  -  -  1         1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Технология (труд)  1  1  1  1  4  

Физическая культура   Физическая культура  

(адаптивная физическая 

культура)  

3  3  3  3  12  

  Итого:  19  21  21  21  82  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 

5-дневной неделе  

2  2  2  2  8  

Филология  Русский язык  1  1  1  1  4  

Иностранный язык    1  1  1  3  

 Математика  и  

информатика  

Математика  1  -  -  -  1  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  40  

коррекционно-развивающая работа:  7  7  7  7  28  

индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций  

2  2  2  2  8  

 индивидуальные  и  групповые  

логопедические занятия*  

3  3  3  3  12  

психологическая коррекция  1  1  1  1  4  

ритмика  1  1  1  1  4  

 другие  направления  внеурочной  

деятельности  

3  3  3  3  12  

** кружок 2  2  2  2  8  



 

«Чудесница» 

** кружок 

«Настольный теннис»  

1  1  1  1  4  

** кружок 

«Светофор»  

1  1  1  1  4  

кружок «Шахматы - шашки»**  -  -  2  2  4  

** кружок 

«Фантазия»  

-  -  1  1  2  

** кружок 

«Сувенир»  

1  1  1  1  4  

Всего к финансированию  31  33  33  33  130  

*расчёт часов на логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей 

речевого развития обучающихся.  

**расчет часов на другие направления внеурочной деятельности осуществляется исходя 

из  запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и особенностей 

психофизического развития обучающихся, в сумме не превышает общего количества 

часов, отведенных на данную деятельность.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Примерный учебный план для детей с НОДА и интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)  

В 1 -  4 классах  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский 

язык». Это позволит учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а 



 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих 

навыков затруднено или невозможно.  

В 1 классе  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Математика», 

что обусловлено низким уровнем готовности к школе,  выраженными двигательными 

расстройствами,  медленным и неустойчивым   формированием пространственных, 

плоскостных и первоначальных математических представлений, замедленным темпом 

усвоения учебного материала.  

В области «Физическая культура» в учебном плане предусмотрен предмет 

«Адаптивная физическая культура» (АФК). Класс делится на подгруппы для занятий в 

специальных медицинских группах «А» и «Б». В СМГ «Б» занятия проводятся как в 

группах, так и  индивидуально для детей с тяжелыми двигательными нарушениями.   

         Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности являются 

частью внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по 

психологической коррекции, по двигательной коррекции (ритмика),  индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Задачами 

коррекционно-развивающих занятий являются:  

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии,  

затрудняющих образование и социализацию ребенка; исправление нарушений 

психофизического развития медицинскими,  

психологическими, педагогическими средствами; формирование у учащихся средств 

компенсации дефицитарных психомоторных  

функций, не поддающихся исправлению; формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся  

осваивать общеобразовательные предметы.  

Для данной категории умственно отсталых детей характерно сочетание нескольких 

нарушений, затрудняющих формирование навыков самообслуживания. В связи с этим 

введён коррекционно-развивающий курс «Социально бытовая ориентировка».  

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия.  

Кружки «Чудесница» (1-4 классы, 2 часа в неделю), «Светофор» и «Настольный 

теннис» (1-4 классы, 1 час в неделю) являются частью  внеурочной деятельности. Общее 

количество часов  кружковой деятельности  в неделю  в сумме не превышает общего 

количества часов, отведенных на данную деятельность (2 часа). Данная внеурочная 

деятельность  направлена на:  

 формирование эстетических чувств и интереса к художественной деятельности;  

развитие творческих способностей через декоративно-прикладное творчество и  

развитие мелкой моторики;  развитие двигательных умений и навыков;  формирование 

потребности в ведении здорового образа жизни;  формирование знаний о правилах 

дорожного движения, безопасности на дороге.          Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся в 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет 

во 2-4 классах – 40 минут.           

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут 



 

каждый и 4-ый урок – в нетрадиционной форме,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

         На основе учебного плана АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА  для обучающихся на дому   составляется индивидуальный учебный план, исходя 

из назначенной учебной нагрузки (заключение ВК и ПМПК). Адаптивная физическая 

культура планируется для каждого обучающегося индивидуально  и проводится 

интегрированно в рамках всех учебных предметов в зависимости от индивидуальных 

особенностей и психофизического состояния обучающегося.   На каждом учебном 

предмете  на адаптивную физическую культуру отводится не менее 5 минут учебного 

времени. Комплексы упражнений используются с учетом индивидуальных  особенностей 

обучающегося. В части внеурочной деятельности для обучающихся на дому 

рекомендуется кружок «Сувенир», который способствует формированию интереса к 

художественной деятельности, развитию творческих способностей через 

декоративноприкладное творчество и  развитию мелкой моторики.  

Формой промежуточной аттестации  обучающихся 2-4 классов являются  годовые 

отметки, полученные обучающимися.  

 Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое по правилам 

математического округления  с учетом всех оценок за четверть (полугодие).  

Годовая отметка по русскому языку выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую контрольную работу в форме диктанта или теста и др.  

Годовая отметка по математике выставляется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления с учетом всех оценок за четверть и оценки за  

годовую письменную контрольную работу или тест.  

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 1-го класса осуществляется 

качественно, без фиксирования их достижений в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале.  

Формой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов является :  

- русский язык — диктант, тест и др;  

- математика — письменная контрольная работа, тест; - 

литературное чтение  - проверка навыков чтения.  

 При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  2-4  классов  

используется балльная система отметок: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).   

Диктант (по русскому языку) – вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, тренировки навыков учащихся. Используется при обучении орфографии и 

пунктуации.   

Проверка навыков чтения  - проверка читательских умений и навыков по 

критериям: беглость, правильность, выразительность и осознанность.  

Тест – форма измерения знаний учащихся, основанная на применении 

педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, собственно 



 

проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая даёт оценку 

обученности тестируемых.   

Письменная контрольная работа (по математике) - совокупность действий по 

решению заданий, с целью проверки полученных знаний в процессе обучения.  

  

Контрольная работа – это промежуточный этап контроля за обучаемыми с целью 

выявления уровня остаточных знаний.  

  

   



 

  Учебный план   

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)недельный  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  4  4  4  4  16  

Чтение  4  4  4  4  16  

Математика   

  

Математика  4  4  4  4  16  

Естествознание   Окружающий мир  1  2  2  2  7  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Технология (ручной 

труд)  

1  2  2  2  7  

Физическая 

культура   

Физическая культура  

(адаптивная физическая 

культура)  

3  3  3  3  12  

  Итого:  19  21  21  21  82  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе  

2  2  2  2  8  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  1  1  1  1  4  

Математика  Математика  1  -  -  -  1  

Факультатив    -  1  1  1  3  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  40  

коррекционно-развивающая работа:  8  8  8  8  32  

индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции когнитивных функций  

2  2  2  2  8  

индивидуальные  и  групповые  

логопедические занятия*  

3  3  3  3  12  

психологическая коррекция  1  1  1  1  4  

ритмика  1  1  1  1  4  

 формирование  навыков 

самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки  

1  1  1  1  4  

другие  направления  внеурочной 

деятельности:  

2  2  2  2  8  

** кружок 

«Чудесница» 

2  2  2  2  8  

** кружок 

«Настольный теннис»  

1  1  1  1  4  

** кружок 

«Светофор»  

1  1  1  1  4  

Всего к финансированию  21  33  33  33  120  

  



 

*расчёт часов на логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей 

речевого развития обучающихся;  

**расчет часов на другие направления внеурочной деятельности осуществляется исходя 

из  запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и особенностей 

психофизического развития обучающихся, в сумме не превышает общего количества 

часов, отведенных на данную деятельность.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  Учебный план   

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3)  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в год  

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  132  136  136  136  540  

Чтение  132  136  136  136  540  

Математика   

  

Математика  132  136  136  136  540  

Естествознание   Окружающий мир  33  68  68  68  237  

Искусство  Музыка  33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология (ручной 

труд)  

33  68  68  68  237  

Физическая 

культура   

Физическая культура  

(адаптивная физическая 

культура)  

99  102  102  102  405  

  Итого:  627  714  714  714  2769  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе  

66  68  68  68  270  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  33  34  34  34  135  

Математика  Математика  33  -  -  -  33  

Факультатив    -  34  34  34  102  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

693  782  782  782  3039  

Внеурочная деятельность  330  340  340  340  1350  

коррекционно-развивающая работа:  264  272  272  272  1080  

индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции когнитивных функций  

66  68  68  68  270  

индивидуальные  и  групповые  

логопедические занятия*  

99  102  102  102  405  

психологическая коррекция  33  34  34  34  135  

ритмика  33  34  34  34  135  

 формирование  навыков 

самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки  

33  34  34  34  135  

другие  направления  внеурочной 

деятельности:  

66  68  68  68  270  

** кружок 

«Чудесница» 

66  68  68  68  270  

** кружок 

«Настольный теннис»  

33  34  34  34  135  

** кружок 

«Светофор»  

33  34  34  34  135  

Всего к финансированию:  693  1122  1122  1122  4059  

  



 

*расчёт часов на логопедические занятия осуществляется исходя из особенностей 

речевого развития обучающихся;  

**расчет часов на другие направления внеурочной деятельности осуществляется исходя 

из  запросов обучающихся и родителей (законных представителей) и особенностей 

психофизического развития обучающихся, в сумме не превышает общего количества 

часов, отведенных на данную деятельность.  

 

Примерный учебный план для детей с НОДА и ТМНР (вариант 6.4)  

 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,     

обеспечивают реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся,  может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся 
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.   

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).  

Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение 

коррекционноразвивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся 

с НОДА и  ТМРН. Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ТМНР предусматривают: логопедические занятия и индивидуальные  

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в 

индивидуальной форме.  

Продолжительность занятий до 25-30 минут. Задачами коррекционно-развивающих 

занятий являются:  

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;  

- исправление  нарушений  психофизического  развития 

 медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;  

- формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению;  

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 



 

детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.   

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается 

в названиях учебных предметов: альтернативное чтение, графика и письмо, развитие речи 

и окружающий мир, математические представления и конструирование, здоровье и 

основы безопасности жизнедеятельности, музыка и движение, социально-бытовая 

ориентировка, ручной труд, адаптивная физкультура.  

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4. строятся на основе 

предметно-практической деятельности детей, осуществляются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов.  

Внеурочная деятельность по направлениям развития реализуется через беседы, 

экскурсии, классные часы, другие внеклассные мероприятия.  

Для обучающихся с ТМНР с 1 по 4 классы устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (33  учебные недели в год).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Продолжительность урока составляет: в 1- 4 классах – 35 минут. Продолжительность 

занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем, исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей.  

Обучение в классах для детей с ТМНР проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий.  

          В 2020-2021 учебном году дети с НОДА  с ТМНР будут обучаться на дому, потому 

представлена примерная сетка часов учебного плана для обучающихся при  школе. На 

основе  учебного плана АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с 

ТМНР для обучающихся на дому, исходя  из учебной нагрузки, рекомендованной ВК и 

ПМПК,   составляется индивидуальный учебный план, который отражает доступные для 

обучающихся учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность. У 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательная потребность которых 

не позволяет осваивать учебные предметы основной части учебного плана, учебная 

нагрузка складывается следующим образом: увеличивается количество часов на 

коррекционные курсы и  коррекционно-развивающие занятия в пределах максимально 

допустимой   нагрузки. Адаптивная физическая культура планируется для каждого 

обучающегося индивидуально  и проводится интегрированно в рамках всех учебных 

предметов в зависимости от индивидуальных особенностей и психофизического 

состояния обучающегося.   На каждом учебном предмете  на адаптивную физическую 

культуру отводится не менее 5 минут учебного времени. Комплексы упражнений 

используются с учетом индивидуальных  особенностей обучающегося. Исходя из степени 

тяжести двигательных нарушений,  возможна  элиминация учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» из индивидуального учебного плана. Освободившиеся 

часы могут добавляться на изучение каких-либо предметов из обязательной части 

учебного плана, что определяется индивидуальными возможностями обучающихся.  

  Учебный план   

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ТМНР (вариант  

6.4)недельный  

Предметные Учебные предметы  Количество часов в неделю  



 

области  I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Язык  и 

 речевая 

практика  

Общение и чтение  4  4  4  4  16  

Письмо  3  3  3  3  12  

Математика   

  

Математические 

представления   

4  4  4  4  16  

Естествознание   Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

1  2  2  2  7  

Человек  Жизнедеятельность 

человека  

1  1  1  1  4  

Самообслуживание  1  1  1  1  4  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  4  

Технология  Предметные действия  1  1  1  1  4  

Физическая 

культура   

Адаптивная физическая 

культура  

3  3  3  3  12  

  Итого:  20  21  21  21  83  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе  

1  2  2  2  7  

Предельно  допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность:  10  10  10  10  40  

- коррекционно-развивающая работа:  5  5  5  5  20  

индивидуальные  и  групповые  

коррекционно-развивающие занятия  

5  5  5  5  20  

-  другие  направления  внеурочной 

деятельности  

5  5  5  5  20  

Всего к финансированию  31  33  33  33  130  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  



 

Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических (включая учебно-методическое и  

информационное обеспечение);  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у обучающихся с НОДА.  

  

Должност 

ь  

Должност 

ные  

обязаннос 

ти  

Коли 

честв 

о  
работ 

нико 

в в  

ОУ   

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  
Фактический  

Учитель  Реализует  

АООП НОО.  

21  -  высшее  или 

 средне 

профессиональное 

образование по одному из 

вариантов  программ 

подготовки:   

– по  направлению  

«Специальное  

(дефектологическое) 

образование»  (степень  

бакалавра или магистра);  

– по педагогическим 
специальностям или по  

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психологопедагогическое  

образование»)  с  

обязательным прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

обучения лиц с НОДА.   

  

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки:   

–  по  направлению  

«Специальное  

(дефектологическое) 

образование» (степень 

бакалавра или магистра); – 

по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям 

(«Педагогическое 

образование», 

«Психологопедагогическое  

образование»)  с 

обязательным 

прохождением  

профессиональной  

переподготовки  в 

области обучения лиц с 

НОДА.   

 



 

Педагог-

психолог  

принимает 

участие в 

реализации 

адаптирова 

нных  

образовате 

льных 

программ  

1  высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов  программ 

подготовки:  

– по  специальности  

«Специальная психология»;   

– по направлению 
«Педагогика» по  
образовательным 
программам подготовки 

бакалавра или магистра в 
области психологического 
сопровождения  

образования лиц с ОВЗ;   

– по  направлению  

«Специальное  

(дефектологическое)  

 образование»  по  

образовательным 
программам подготовки 

бакалавра или магистра в 
области психологического 
сопровождения  

образования лиц с ОВЗ;   

– по педагогическим 
специальностям или по  

направлениям 

«Педагогическое 

образование», 

«Психологопедагогическое  

 образование»  с  

обязательным прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

специальной психологии.   

Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам подготовки 

бакалавра или магистра в 

области психологического 

сопровождения образования 

лиц с ОВЗ;  

Учитель-

логопед  

принимает 

участие в 

реализации 

адаптирова 

нных  

образовате 

льных 

программ  

1  -высшее профессиональное 

образование по одному из 

вариантов программ 

подготовки:  

– по специальности 

«Логопедия»;   

– по направлению  

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» по 

образовательным 

программам подготовки 

бакалавра или магистра в 

области логопедии;   

высшее профессиональное 
образование по 
специальности  

«Логопедия»;   

  



 

   – по педагогическим 

специальностям или по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование», 

«Психологопедагогическое 

образование» с обязательным 

прохождением 

профессиональной 

переподготовки в области 

логопедии.   

 

Учитель  

физкульту 

ры  

принимает 

участие в 

реализации 

адаптирова 

нных  

образовате 

льных 

программ  

1    высшее профессиональное 

образование в области 

физкультуры и спорта  

Учитель 

музыки  

принимает 

участие в 

реализации 

адаптирова 

нных  

образовате 

льных 

программ  

1  - высшее или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки  

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления требований 

к стажу работы.  

  

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки  

"Образование и 

педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы.  

  

Кадровые условия  

Переподготовка или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики учителями, реализующими АООП НОО, проходятся в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации.  

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ОВЗ МКОУ Юргамышская СОШ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в МКОУ Юргамышская СОШ 

осуществляется на основе бюджетной сметы, составленной согласно доведённым 



 

лимитам бюджетных обязательств и утверждённой ДОН Курганской области, 

обеспечивающей реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП НОО:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта  к условиям 

реализации и структуре АООП НОО;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляется в объеме, 

определяемом бюджетной сметой, в которой предусмотрены расходы на:    

- фонд оплаты труда;  

- взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда  

работников и иные выплаты     работникам;  

- закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий;  

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;  

- уплату налога на имущество организаций и земельного налога;  

- уплату прочих налогов, сборов;  

- обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в школе;  

- организацию предоставления дополнительного профессионального образования  

педагогическим работникам.  

Материально-технические условия  

         Материально-техническая база МКОУ Юргамышская СОШ соответствует  

задачам по обеспечению реализации АООП НОО образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями СФГОС в образовательной организации, 

реализующей АООП НОО, имеются:  

• учебные кабинеты;  

• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• библиотека; 

• актовый зал;  

• спортивный зал, малый спортивный зал,  стадион;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

• помещения для медицинского обслуживания обучающихся и работников;  

• административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ;  

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  



 

• наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

              

Таким образом, материально-техническая база МКОУ Юргамышская СОШ в целом 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимого 

учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. На текущий момент в школе  

имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, 

достаточное количество художественной, справочной литературы и дидактического 

материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическими комплектами. В 

достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Большинство 

кабинетов оснащено современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс 

соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и 

нормам  

  

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам приспособленности материальных 

условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся с НОДА, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных 

и иных потребностей  обучающихся с НОДА по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта.  

Требования к организации процесса обучения  

Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК и ИПРА):  повышенное педагогическое руководство учебно-

познавательной деятельностью обучающихся с НОДА; использование специальных 

приемов организации  учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА и 

методов обучения и воспитания; соблюдение режима физических нагрузок (с учетом 

противопоказаний); при выполнении обучающимися с НОДА итоговых  работ адаптация 

(в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличение времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; создание атмосферы эмоционального 

комфорта;  

Требования к организации пространства  

Организация пространства обеспечивает безопасность предметнопространственной 

среды, что предполагает:  

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к  

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.);  

 оборудование  специальными  приспособлениями  школьных  помещений  в  

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА ; 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие  

помещения;  

Временной режим обучения  

Временной режим обучения обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 



 

«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования 

и науки РФ и др.), локальными актами школы. Сроки освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО устанавливаются Стандартом и могут быть пролонгированы в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК.  

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на 

снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиН) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления.   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА в 

процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами,  логопедом, психологом.  

Требования к организации рабочего места  

 Номер  парты  должен  соответствовать  росту  ученика.  Определение  

местоположения парты в классе осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врачаофтальмолога.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АООП  

Эффективность реализации АООП обеспечивается системой 

информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей АООП информации, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития, обеспечивать 

необходимый электронный документооборот.  
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