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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ № 57 на 2019-2024 учебный год 

представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2),  

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые конечные результаты.   

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется  обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание коррекционного образования 

в школе направлено на формирование у  обучающихся жизненно важных компетенций, готовя 

детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   

             Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задачи деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно:   

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей;   

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;  

• необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;   

• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему  воспитания и дополнительного образования.  

          Программа направлена на реализацию основных целей:  

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования;  

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с  

ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;   

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;   

Задачи:  

- Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы для 

формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации 

дезадаптивных форм поведения у школьников;   

- Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся;   

- Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

      Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  
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      Педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение 

учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с 

ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и 

самопознанию, корректировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы 

формирования личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия.  

Особенности детей с задержкой психического развития. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация может создавать два 

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО 

обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения 

и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, места 

проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к которой 

при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных 

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

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР 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 содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Адресность образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ № 57 на 2022-2023 учебный год 

представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1),  

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется  обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

коррекционного образования в школе направлено на формирование у  обучающихся жизненно 

важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.  

             Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задачи 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей;  

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

 необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

систему  воспитания и дополнительного образования. 

          Программа направлена на реализацию основных целей: 

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Задачи: 

- Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как 

основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, 

нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

- Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 
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коррекции здоровья обучающихся;  

- Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

      Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

      Педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение 

учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с 

ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и 

самопознанию, корректировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы 

формирования личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия. 

Особенности детей с задержкой психического развития. 

            Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного 

и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность 

движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих 

возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. Характерным признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность 

к школе. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. 

различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим 

трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 

данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы 

и в большинстве случаев продолжить образование.  

      Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно 

с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам 

международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 
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соответствующего лечебно-профилактического учреждения или ПМПК о форме обучения и 

рекомендованными образовательными программами.  

      Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 

уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их 

возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры 

измерителей учебных достижений учащихся школы для детей с ЗПР аналогичны параметрам для 

детей, обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются 

педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР 

и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового 

характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки 

овладения знаниями должны проводиться чаще. 

      Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционно-

развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии VII вида, школа использует 

учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 

общеобразовательной школы, т.к. специальных программ коррекционно-развивающего обучения, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует.  Для детей с задержкой 

психического развития создаются условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 

педагогами.   

      Внедрение адаптированной образовательной программы  позволит создать условия, чтобы 

учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение полностью 

способствовало реализации концепции инклюзивного образования. 

             В 2022-23 учебном году в школе обучается более 20 учащихся (1-4 класс), нуждающийся 

в коррекционном обучении, по результатам ПМПК  относящийся к 7 виду (задержка психического 

развития). В рабочие программы педагогов были внесены различные формы работы с учащимся 

данного типа, проводятся коррекционные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  МАОУ 

СОШ № 57 разработана на основе примерной основной программы начального общего 

образования в соответствии с : 

-   ФГОС для обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 ; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом  Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286 ; 

 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  2010г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

- СанПиН2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 

 - Уставом МАОУ СОШ № 57, 

  Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника с задержкой 

психического развития в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК  

«Перспектива»; 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 
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содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования. 

Достижение поставленной цели 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 целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, 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; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуального развития каждого 

обучающегося, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 включение младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в разные виды 

деятельности. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, который связан: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
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 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 взаимодействовать             с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

   При разработке всех подпрограмм учтены возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а 

также результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Информационная справка о школе 

название школы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.     Калининграда  

средняя общеобразовательная школа № 57. 

адрес: 236006, г. Калининград, ул. Флотская, д.6 

 год постройки: 2019 

 количество классов, учащихся: всего в начальной школе 32 класса. 

 Миссия Школы – построение культурно-образовательного пространства школы как среды 

непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого участника образовательных 

отношений 

Образовательный комплекс МАОУ СОШ № 57 состоит из одного большого здания, включающего 

3 основных блока. Организационная модель предполагает обучение в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.: 

 Уровень начального общего образования 1 - 4 класс, 

 Уровень основного общего образования- 5 - 9 класс,  

 Уровень среднего общего образования - 10 - 11 класс. 

 В школе созданы условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в 

том числе посредством сетевого взаимодействия с Центрами дополнителтельного образования 

детей.  

  При реализации образовательной программы МАОУ СОШ № 57 применяет электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии.  

 АООП НОО МАОУ СОШ № 57 является программой действий всех субъектов 

образовательного процесса начального  уровня общего образования по достижению 

качественных результатов современного образования. 

 МАОУ СОШ № 57  - это школа для всех. Здесь обеспечивается успешная  социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, учитываются возрастные особенности школьников. 

Учителя образовательного учреждения открыты ко всему новому, понимают детскую психологию 

и особенности развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогая ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - 

ключевая особенность Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Калининграда СОШ № 57.  

 МАОУ СОШ № 57 - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 

так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, организациями социальной 

сферы. Обучение построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Учащиеся школы, 
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отталкиваясь от своих интересов и возможностей, активно участвуют в исследовательских 

проектах, творческих занятиях, олимпиадах  разных уровней. 

 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 57 предполагает обеспечение качества предметных знаний и 

умений , в том числе, за счёт организации разнообразной внеурочной деятельности эффективное 

развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание социально значимых личностных 

качеств при сохранении здоровья учащихся, а также активное формирование способностей к 

рефлексивной самоорганизации, что позволит учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья становиться самостоятельными субъектами своей учебной деятельности, успешно 

ориентироваться и самоопределяться в жизни. 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 
 Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы федерального государственного стандарта. Планируемые 

результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований стандарта. 

 Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта, —ФГОС, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др. В результате 

изучения всех без исключения предметов в начальной школе МАОУ СОШ №57 у выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

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

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

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

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
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• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

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

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

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

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

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

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

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

и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

внимания и оказание помощи; 
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в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с текстом. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы). 

Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Получение, поиск и фиксация информации: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги. 

 

Понимание и преобразование информации: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 
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• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и уст анавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

Применение и представление информации: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

Оценка достоверности получаемой информации: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

                                  Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
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цифровых данных: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

•  владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

•  рисовать изображения на графическом планшете; 

•  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

•  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

•  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

•  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

•  заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

•  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

•  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

•  создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со -

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

•  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

•  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

•  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

•  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

     Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

•  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

•  

 Раздел «Синтаксис» 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь -

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

•  выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо -

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования. 

   Содержательная линия «Система языка» 

       Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

•  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

       Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

•  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые  
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Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

•  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

•  составлять план текста; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по -

знавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

 Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности: 
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 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 

для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явле-

ниями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
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правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения. Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
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 читать про себя и понимать со сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, держание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

•  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 
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•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

•  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско -

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци 

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

•  решать арифметическим способом (в 1 —2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. . 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

•  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

•  измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

•  заполнять несложные готовые таблицы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
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религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы светской этики 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

•  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

 

Искусство (Изобразительное искусство) 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен -

ных явлений; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой  

деятельности; 

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

•  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
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учётом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Искусство (Музыка) 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Музыкальная картина мира 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

•  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Технология 
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В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования получат начальные представления о материальной культуре как про -

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

•  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

• Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ -

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

•  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Практика работы на компьютере 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си -

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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•  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

•  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

•  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

•  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражнения, направленные на их развитие;  

•  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и 

2.1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) в  

МАОУ СОШ №57  представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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), и 

 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  
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При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 В МАОУ СОШ № 57 для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся используется накопленная в 

ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная в форме портфеля 

достижений. 

 Оценка, как средство обеспечения качества образования, предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся школы не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 Основным направлением оценочной деятельности МАОУ СОШ № 57 в соответствии 

с требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой  оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования  выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» » и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

- уровень сформированности предметных результатов;  

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  

- адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

- эффективность образовательного процесса; 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-
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ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дётся  «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индиви -

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей 

оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов; 

Мониторинг каче-

ства обучения на 

уровне ученика. 

Уровень 

обученности 

Степень 

обученности 

Качество 

обученности 

 Итоговая аттестация. Степень обученности  

Качество 

обученности 

 

 

  Средний балл  

Место по классу 

Рейтинг уровня 

обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформирован- ности 

универсальных 

учебных действий 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

УУД 

Уровень сформи- 

рованности 

коммуникатных УУД 

 Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД 

Диагностическая 

карта учителя 

Диагностическая 

карта психолога 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во 

 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, соци- 

 

Повышенный 

уровень знаний; 

Уровень 

Исследовательских 

 

 

Олимпиадные и 

конкурсные 

задания; 

Матрица оценки 

 

 
-  

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных дей-

ствий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале; -«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов . 
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внеурочной 

деятельности 

альных и образова-

тельных проектах, 

соревнованиях 

проектов; 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах; 

Положительная 

динамика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий. 

защиты исследова-

тельских работ, 

проектов. Портфолио 

обучающихся 

Профессионально 

педагогические 

достижения 

педагогов 

Результаты 

Профессионально 

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты 

аттестации 

педагогов; 

Качество рабочей 

программы; 

Образовательные 

достижения 

обучающихся; 

Наличие программы 

мониторинга 

педагогической де-

ятельности Участие в 

инновационной 

работе 

Анализ отчетов 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие 

обучающихся 

Данные 

медработника школы 

о состоянии здоровья 

обучающихся; 

Данные о количестве 

уроков, 

пропущенных по 

болезни; 

Общее физическое 

развитие 

обучающихся 

Динамика состояния 

здоровья; Уровень 

физической 

подготовленности; 

Динамика 

физической 

подготовленности 

Статистические 

данные 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на 

уровне админи-

страции Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

Степень 

обученности; 

Качество 

обученности; 

Рейтинг учителя; 

Карта наблюдений 

на уроке; 

Анкетирование; 

Социологический 

опрос 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

Самооценка ученика, 

оценка педагогов, 

родителей через 

систему отношений 

к себе, к обществу, 

миру, труду. 

 

 

Карта 

воспитанности 
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Адаптация 

обучающихся на 

новой ступени 

обучения 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

 

 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Карта наблюдений 

на уроке 

Статистические 

данные 

  

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 

однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

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 и др.).  

Таким образом, особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме- тапредметных 

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 накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 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 

 

 Оценка личностных результатов 

 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования». 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение 



36 

 

 смыслоообразование 

 морально-этическая ориентация 

 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 школе, 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, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему   психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

По запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Она проводится в форме возрастно- 

психологического консультирования психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
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«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых  результатов , представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с информацией». 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 Внутренняя оценка фиксируется в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога. Оценка уровня сформированности ряда 

универсальных учебных действий, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира:  ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

  В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально  необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 
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 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

 критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом  

случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стан- 

дарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материа- 

ла. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной успеваемости и  

степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его 

развития в данный момент времени. 

Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала  

по сравнению с его начальным стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе  

диагностических методов по этапам: 

 Стартовая диагностика 

 Входная диагностика 

 Текущая диагностика 

 Промежуточная диагностика 

 Работа промежуточной аттестации. 
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не 

является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.  

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешно сти обучения отдельных 

учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 

учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего 

контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт только формирование 

умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 
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предметам и комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель работы промежуточной аттестации - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня до-

стижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне 

(для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 

 эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

  проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала;  

  сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности . 

  Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый ре-

зультат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом 

уровне, который может быть оценен как: оптимальный уровень: 80-100%, допустимый уровень: 

65-80%, критический уровень: 50-65%, недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 

допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном 

соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 

20%. Если ошибок больше, чем 36%, проводится анализ причин.  

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных 

умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 4 классов 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка  результатов 

обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Работы промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; 

в день можно проводить не более одной контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной 

системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. Комплексные 

итоговые работы 
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Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 - 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обучающегося 

ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания дополнитель ной части 

выполняются обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и 

отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

формированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. 

 культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

 овладение ребенком основными системами понятий и   дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам  курса (фонетика,орфоэпия,графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения; 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание 

и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную 

и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения 

 сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 
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 объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

 умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 

 В области окружающего мира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных  

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

  объекты живой и неживой природы; 

  классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

 сформированность первичных предметных способов учебных действий  

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

 сформированность первичных методологических представлений  

  этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 Оценка предметных результатов проводится с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на первой ступени общего образования в ходе персонифицированных 

процедур. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса («Выпускник научится»).  

 Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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 в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

 Накопительная система оценки представляет собой портфель достижений обучающегося 

(портфолио), понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует 
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его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений допускают проведение независимой внешней оценки. 

 В состав портфеля достижений (портфолио) включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, а также материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи онологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

 В  текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

 использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 
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 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленных  оценок  по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, итоговых работ ( в том числе внешних). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования осу-

ществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об -

разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об  условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

2.2 Содержательный раздел 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной  работы 

. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
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каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

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

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

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

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 

.2. возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и  успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

–диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

–коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР;  

–консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

–информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 
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целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО 

в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы.  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану для учащихся с ОВЗ 

VII вида 

 

              Обучение учащихся VII вида создается для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР), у которых при потенциально сохранных возможностях 

интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и 

подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения 

коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности.  

         Учащихся, относящихся к этой группе в школе более 30 человек и более 20 обучается в 1-4 

классах.  

                Учебный план образовательного учреждения реализуетcя при 5-дневной учебной неделе.  

Пояснительная записка 

Нормативные документы 

 Учебный план начального общего образования является важнейшей частью Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ № 57, одним из основных механизмов её реализации. 

Он определяет предусмотренный для освоения учащимися состав образовательных областей и 

учебных предметов, а также максимальный объём учебной нагрузки обучающихся и направления 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

 Учебный план является главным основанием для тарификации учителей и других педагогических 

работников школы. 

 В 20222023 учебном году школьная Основная образовательная программа начального общего 

образования включает в себя учебный план для первыхвторыхтретьихчетвёртых классов, план 

внеурочной деятельности (приложение № 1) образовательный процесс в которых организуется в 

соответствии с нормативными актами: 

  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании В Российской Федерации» (ст.12 п.5, 7; 

ст. 28 п. 3.6; ст. 34 п.1.3., 1.5.,4; ст.35); 

  СанПин2.4.2.282110, утверждённые Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 № 189; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом  Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 ("О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования»; 

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 57. 

              В учебном плане для обучающихся с ОВЗ (VII вида) выделены 2 части:   

1. Инвариантная часть (80% обязательные предметные области), реализующая  федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

2. Вариативная часть – 20% часть формируемая участниками образовательного процесса, 

отведенная на ведение коррекционной работы и внеурочные занятия. 

               Коррекционная работа отражает особенности обучения в школе для детей с ЗПР и 

направлена на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации ребенка в 

современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования на каждой 
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ступени образования непосредственно в образовательном процессе на уроке через применение 

педагогом соответствующих методов, форм и приемов.   

             Коррекционная  работа  включают в себя:  

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по восполнению пробелов в знаниях 

обучающихся. 

              Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением, педагогом, 

психологом и зависит от особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей учреждения.  

            Модуль «ритмика» вводится с целью развития двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Основные направления работы по 

ритмике: упражнения на ориентировку в пространстве; ритмико-гимнастические упражнения 

(общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц); танцевальные упражнения. 

              В учебном плане отражены все предметные области, предусмотренные федеральным 

образовательным стандартом: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

ОРГСЭ, технология и физическая культура. 

 

            Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 

 

Цели и задачи деятельности начальной школы, 

реализующей стандарты второго поколения 

 

 Начальная школа МАОУ СОШ № 57 определяет для себя следующие цели начального 

образования: 

  формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребёнка, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

  эффективное личностное и познавательное развитие учащегося на основе формирования 

умения учиться; 

  подготовка к успешному обучению в средней школе; 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путём включения в 

учнообразных видов деятельности; 

  реализация личностноориентированной педагогики, где ребёнок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

  формирование, развитие, сохранение у учащихся интереса к обучению; 

  ориентация учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, патриотических 

убеждений. 

 

Структура и содержание учебного плана: 

  перечень предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и родная 

литература, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающия мир), искусство, Основы религиозных культур и светской этики, Технология и 

Физическая культура; 

  перечень учебных предметов; 

  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 
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  сочетание инвариантной (80%) и вариативной части (20%). 

 

  Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для обучающихся 14 

классов. Для реализации учебного плана помимо уроков используются внеаудиторные формы 

работы с классом в соответствии с планом работы классного руководителя и внеурочные виды 

организации деятельности обучающихся по предметам учебного плана (экскурсии, походы, 

посещение выставок, кинотеатров, проекты и др.). 

 Учебным планом предусматривается 4летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

 В 20222023 учебном году начальная школа включает в себя 53 класса (15 в параллели 1х 

классов, 14 в параллели 2х классов, 13 в параллели 3х классов, 11 в параллели 4х классов) и 

работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 

24 классы – 34 недели 

Продолжительность урока 35 минут для 1х классов в первом полугодии 

40 минут – для 24 классов, для 1х классов во 

втором полугодии – 40 минут 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для обучающихся 1х 

классов* 

21 час  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для обучающихся 24 

классов* 

23 часа 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

1 классы – 1 ч. 

23 классы – 1,5 ч. 

4 классы – 2 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в год 1 классы – 632 часа 

24 классы – 782 часа 

Сменность занятий 1 смена: 1е, 4е классы; 

2 смена: 2е, 3и классы 

Программа преподавания УМК «Перспектива» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для обучающихся 1х классов в 

третьей четверти предусмотрены 

дополнительные каникулы. 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку (24 классы) осуществляется деление класса на 

две группы. 

            Формирование групп возможно не только из учащихся из одного класса, но и всей 

параллели, а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности – и из учащихся разных 

параллелей. 

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся по итогам года. 

Формы промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора.  
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Количество контрольных работ, включая 3 обязательных административных контрольных 

работы (входной контроль, рубежный контроль, работа промежуточной аттестации) 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 2 8 8 13 

Лит. Чтение 2 3 3 3 

Родной язык 2 3 3 3 

Родная литература   2  

Математика (Дорофеев 

Г.В.) 

4 8 10 10 

Математика (Петерсон 

Л.Г.) 

9 9 10 10 

Окружающий мир 5 6 6 6 

Иностранный язык  8 8 8 

технология 2 3 3 3 

Изобразительное 

искусство 

2 3 3 3 

 

Аттестация по итогам учебной четверти 
 34 классы 

Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется путём вычисления 

среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа. Для 

отметок за контрольные работы, предусмотренные рабочими программами по учебным 

предметам, и внешние (муниципального, регионального, федерального уровня) устанавливается 

коэффициент значимости оценки — 3 (оценка, полученная за эти виды работ, учитывается 

трижды при выставлении оценки за учебную четверть). 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ Предмет Класс Форма проведения Время 

1 Русский язык  13 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР (2 части) 80 мин (2 дня по 

40 мин) 

 Родной язык 
14 Контрольное 

списывание 

40 минут 

2 Математика 1 Контрольная работа 40 мин 

23 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР 40 мин 

3 Литературное чтение  14 Контрольная работа 40 мин 

 
Литературное чтение на 

родном языке 

3 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

4 Окружающий мир 1 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

23 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР 40 мин 
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5 Изобразительное искусство  14 Творческая работа 40 мин 

6 Технология 14 Творческая работа 40 мин 

7 Музыка 14 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

8 ОРКСЭ 4 Проектная работа 40 минут 

 

Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные периоды 

(четверти) и отметки за работу промежуточной аттестации. 

 

  Главным средством накопления информации об образовательных результатах учащихся 

является «Портфолио обучающегося». Итоговая оценка за начальную школу, решение о переходе 

на следующий уровень образования принимается на основе годовых предметных, 

метапредметных, личностных, учебных и внеучебных результатов, накопленных в «Портфолио 

обучающегося». 

  Обязательными составляющими системы накопления оценки являются материалы 

стартовой диагностики, тематических и работ промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Учебный план включает обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную), в соотношении 80%  20%. Часы вариативной части 

образовательного процесса направлены на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

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

 Вариативная часть учебного плана реализуется  за счёт часов внеурочной деятельности на 

выбор участников образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

составляет не более 20% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, включает в 

себя: 

 курсы внеурочной деятельности на выбор участников образовательного процесса в объёме 34 

часов в неделю; 

 Часть учебного плана, направленную на реализацию основной образовательной программы 

школы. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы является 

обязательным для всех учащихся. 

 часть учебного плана, формируемую обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор конкретных 

курсов из числа предлагаемых педагогическим коллективом. 

 Вариативная часть учебного плана в основном направлена на развитие функциональной 

грамотности обучающихся и включает следующие модули курса «Учение с увлечением»: 

• для формирования информационных компетенций (естественнонаучная грамотность) 

• для развития математических компетенций (математическая грамотность); 

• для формирования ответственного и нравственного поведения в области экономических 

отношений (финансовая грамотность). 

  Для осуществления работы по развитию речи учащихся вводится курс «Становлюсь 

грамотным читателем» (читательская грамотность). 

 Для сохранения здоровья учащихся в 1 классе проводится динамическая пауза, которая 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, что даёт возможность 

снять утомляемость учащихся и повысить работоспособность на уроках.  

 В образовательной организации МАОУ СОШ № 57 существует единый сводный учебный 

план для каждой параллели начального общего образования. 

 В обязательной части учебного плана НОО МАОУ СОШ № 57 присутствуют следующие 

образовательные области и предметы: 
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1.  Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение «Русского 

языка» (14 классы), «Литературного чтения» (14 классы) и «Иностранного языка» (24 классы), 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается курсах 

«Родной  язык» (14 класс) и «Литературное чтение на родном языке» (3 класс). При изучении всех 

предметов постоянное внимание уделяется развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи. Тем самым, часы, выделяемые 

на иностранный язык, будут использоваться и для освоения важных элементов родного языка. Не 

менее важную реализацию находят цели освоения русского языка и литературного чтения и в таких 

областях, как «Окружающий мир», «Искусство, технология», «Музыка». 

2.  Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом математика. 

Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 

временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 

мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные, познавательные учебные действия. 

3.  Предметная область «Обществознание и естествознание» в 14 классах реализуется  

учебным предметом «Окружающий мир». Его изучение способствует формированию 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях, объединение, систематизация, 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения 

предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

4.  Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 

«Музыку». Изучение данных предметов способствует развитию художественнообразного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. 

В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающихся. Способность средствами 

рисунка, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить 

его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

5. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия  планирование, контроль и оценивание своей деятельности. 

Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда, выполнения 

правил его безопасности. 

6.  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает изучение 

модулей: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

православной культуры», которые изучаются как самостоятельный учебный предмет с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю в 4х классах. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся и зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора сформированы группы учащихся. 
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7. Образовательная область «Физическая культура» в 14 классах включает предмет 

«Физическая культура», на который в неделю предусмотрено выделение 2 учебных часов, часть из 

которых непосредственно реализуют освоение учебной программы по данному предмету, а часть 

носит двигательноактивный характер («Плавание», 1,3,4 классы). 

8. Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение английского 

или немецкого языка во 24 классах. Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета 

«Иностранный язык», определяется моделью языковой подготовки школы: освоение иностранного 

языка на базовом уровне, и составляет 2 часа в неделю. При этом внимание акцентируется на 

координации курса иностранного языка с курсами русского языка и литературного чтения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была выбрана по запросам 

родителей или законных представителей обучающихся, а также предложена школой, исходя из 

анализа работы за предыдущий учебный год, учтены пожелания учителей, и направлена на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность вынесена на время после окончания уроков (до 14.00 ч – 1 смена, 

до 19 ч – 2 смена) и представляет собой факультативные и консультативные занятия классных 

руководителей по предметам, а также различные студии, спортивные и оздоровительные занятия, 

проектная деятельность, мероприятия в рамках воспитмтельной работы. 

 Таким образом, при формировании учебного плана 14 классов соблюдена преемственность 

инвариантной и вариативных частей; в полном объеме сохранено содержание, являющееся 

обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию задач, 

поставленных перед коллективом начальной школы. Преподавание предметов обеспечено 

необходимым программнометодическим обеспечением согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

20222023 учебный год. 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их аудиторной нагрузки, 

отражает состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 
 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 57 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное         

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

1 

1 5 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

Предметные области 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется за счёт 
курсов внеурочной деятельности в объёме 3х часов в неделю по выбору родителей 
(законных представителей). 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 57 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) 

на 2022-2023 учебный год 

(для классов с расширенным изучением математики) 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное  чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

1 

1 5 

Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 5 5 5 20 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

Предметные области 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется за счёт 
курсов внеурочной деятельности в объёме 3х часов в неделю по выбору родителей 
(законных представителей). 

 

 Учебники, используемые в МАОУ СОШ № 57 в 2022-2023 учебном году: 

 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Авторы: 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

-Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина 

М.В 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

 -Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

-Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

-Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

-Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

-Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

-Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. 

.-Английский язык«Английский в фокусе» («Spotlight»)(1-4 классы). Авторы: БыковаН.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д., Эванс В. -Английский язык «Звездный английский» 

(«Starlight»)(расширенное содержание обучения иностранному языку -2-4 классы). Авторы: 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В 

- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)(4 класс) -ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. Автор: Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., 

Миндрина Г.А., Глоцер А.В. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л. 

ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С. и др.ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И. 

УМК «Перспектива» также включает в себя завершенные предметные линии учебников, которые  

входят в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки России от 28 

декабря 2018г. N 345):-Математика  «Учусь учиться». Автор: Петерсон Л.Г . 

 



56 

 

2.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификаци-

онной категории 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

На уровне начального общего образования МАОУ СОШ № 57  работают  педагоги следующей 

квалификации:  

 Первая квалификационная категория –  человека; 

 Соответствие занимаемой должности –   человека. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 

 Образовательный процесс обеспечивают: педагог-психолог, 5 педагогов иностранного 

языка, 4 учителя физической культуры, 2 заместителя директора по УВР (начальная школа), 

библиотекарь, медицинский работник, учитель музыки, педагоги дополнительного образования.  

 

 Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших школьников, 

организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывают усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); создают пространство для социальных практик 

младших школьников и приобщают их к общественно значимым делам;  

 педагог- психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

 педагоги дополнительного образования отвечают за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство, как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми, создают условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации; 

 администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу  

 

 

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми 

ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-

материальным и иным ресурсам. 
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Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы осу-

ществляется за счет государственных средств и средств, которые МАОУ СОШ № 57 

зарабатывает самостоятельно (платные образовательные услуги). 

 Средства направляются для финансирования следующих расходов: 

 на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

 на выплату ежемесячной денежной компенсации за классное руководство; 

 на выплаты за проверку тетрадей; 

 руководителю МО; 

 наличие квалификационной категории 

 на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства; 

 на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  

  на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спортивного и 

компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 

(медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии 

с перечнем, утвержденным постановлением Правительства. Финансовое обеспечение 

гарантирует возможность: 

  кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

  повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

 iобеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

  создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

  установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. 

 выплаты педагогам, работающим по ФГОС за ведение внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты для 

игр и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 
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 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  Материально-

техническая база реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения. 

 

 

Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 2019 году. Состояние помещений, 

фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение (холодное и горячее), канализация, 

отопление централизованные.  Территория ограждена, имеется наружное электрическое 

освещение. Здания ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. 

Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово осуществляется 

экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и работающих в 

общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, шума, ионизации, 

вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

 Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям Сан-

ПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение оснащено 

техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации. В школе установлен контрольно-пропускной режим, 

который дает возможность предотвратить проникновение посторонних лиц в здание школы. В 

школе ведется видеонаблюдение. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 Начальные классы занимаются на первом. Втором и третьем этаже здания. В кабинетах 

оборудованы рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, дополнительное 

пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО, зона отдыха. 

 Для учащихся начальной школы оборудован логопедический пункт.  

Имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные материалы, 

цифровые пособия. Приобретены пособия и лабораторное оборудование для проведения ла-

бораторных работ и исследовательской деятельности.  

 Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спорта. В 

Образовательном учреждении 1 большой и 1 маленький спортивные залы, хранилище для 

спортивного инвентаря. На территории ОУ имеется стадион, включающий беговую дорожку, 

баскетбольную площадку, полосу препятствия, яму для прыжков в длину, гимнастические 

турникеты, футбольное поле. 

Организация питания и медицинского обслуживания 
 Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал, доготовочная, 

оборудование для подогрева пищи моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для 

хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, 

бытовое помещение для персонала, загрузочная-тарная.  

 Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. Для 

начальных классов организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед). Для желающих - полдник. 

В комплексном питании используются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, 

напитки, соль), фрукты. 

 Контроль качества приготовления пищи осуществляет бракиражная комиссия. К 

контролю организации питания привлекаются по желанию родители. 
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 В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

 Организацию медицинской помощи осуществляется по договору об организации 

медицинского обслуживания между МАОУ СОШ № 57 и Городской детской поликлиникой.

 Оборудован специальный блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

 Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.  

 Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания соот-

ветствуют государственным и местным требованиям. 

Информационно-образовательная среда 
 Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ 

 Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате реали-

зации программы развития по направлению «Информатизация образования» создано единое 

информационно-образовательное пространство на основе современных ИКТ; модернизирована 

материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов образования к 

различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция мультимедиама-

териалов по всем предметам. 

 Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы 

как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; компьютерный класс; сайт образовательного учреждения. 

 Сайт школы маоу 57.рф и электронная почта позволяют всем участникам образо-

вательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы ра-

боты. 

 Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет, 

оборудован стационарный кабинет, оснащенный компьютерами нового поколения; имеется 

медиакабинет с современными ноутбуками, административный блок с автоматизированными 

рабочими местами директора, заместителей директора, секретаря. Библиотека действует в 

режиме медиатеки.  

 В образовательном процессе активно используются программные продукты:  

 интерактивные электронные приложения; 

 богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов. 

 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

 кабинетов начальной школы 

№ 

кабинета 

Интерактиная 

доска 

М/м 

проектор 

ПК Магнитофон 

1.19 + + + + 

1.2 + + + + 

1.21 + + +  

1.22 - + + + 

1.23 - + + + 

1.24 + + + + 

1.25 + + + + 

1.34 - - + + 

2.13. + + +  
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2.15 + + +  

2.16 + + +  

2.17 + + +  

2.18 + + +  

2.19 + + +  

2.20 + + +  

2.21 + + +  

2.28 - - +  

2.29 - - +  

2.30 - - +  

3.1 + + +  

3.2 + + +  

3.3. + + +  

3.4 + + +  

3.5 + + +  

3.6 + + +  

3.7 + + +  

3.8 + + +  

3.9 + + +  

3.10 + + +  

3.14 + + +  

3.15 + + +  

3.16 + + +  

3.18  + +  

3.19  + +  

Кабинеты 

иностранного языка 

используются в том 

числе для начальной 

школы (4) 

 

 

+ + 

+ 

+ 

В образовательном процессе используется 2 цифровых фотоаппарата, цифровая видеокамера, 

сканеры, цветные и черно-белые принтеры, ксерокс. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реа-

лизацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной програмы начального общего 

образования. 

 Образовательный процесс в полном объеме оснащен примерными программами по всем 

дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 В читальном зале оборудованы места для индивидуальной работы. Имеется сканер, черно-

белый принтер. 
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 В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 
 

Федеральные образовательные порталы  

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное об-

разование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Не-

прерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и иннова-

ционной деятельности 
http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и мето-

дических материалов 
http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образова-

нии» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная куль-

тура» 
http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского обще-

образовательного портала 
http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ги -Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Интернет-школа Просвещение.ги http://www.internet-school.ru 

Поисковые системы 

 http://www.rambler.ru 

 http:www.mail.ru 

 http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты 

Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок 

http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.childfest.ru/
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Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101 

Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1 september.ru/ 

  

 

Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 Целью психологического-педагогического сопровождения является создание условий для 

развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

 

 

Основные направления деятельности Характеристика деятельности 

Диагностико- 

коррекционная(развивающая) работа 

выявление особенностей развития ребенка, 

сформированности определенных новообра-

зований, соответствия уровня развития уме-

ний, знаний, навыков, личностных и меж-

личностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

Профилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих 

программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Консультирование помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/


64 

 

Развитие психолого-педагогической 

компетенции 

приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к 

психологической

 

учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 

 Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса (до-

школьное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование.)  

 Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом 

возрастном этапе. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психолого-педагогического сопровож-

дения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных дей-

ствий проводятся при поступлении ребенка в школу.  Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

I этап Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка 

1 класс - поступление 

в школу 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников. 

 Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед 

началом 

школьных занятий. 

 Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 

УУД и могут испытывать трудности в адаптации к школе 

 Г рупповая консультация педагогов будущих первоклассников, но-

сящая на данном этапе общий ознакомительный характер 

 

Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и 

реализация подхода к комплектованию классов, динамика личностного 

развития педагогов, показателем которой является положительное 

самоопределение, мотивационная готовность к реализации  ФГОС . 

II этап первичная 

адаптация детей к 

школе 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основ-

ными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 

повыработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с 

классом. 

 Организация методической работы педагогов, направленной на по-

строение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе ди-

агностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 
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 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, 

которая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде. Основной формой ее проведения являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они 

помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное пси- 

хическое напряжение, формировать у детей коммуникативные дей-

ствия, необхо димые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов дея-

тельности педагогов, родителей в период первичной адаптации пер-

воклассников. 

III этап психолого-

педагогическая ра 

бота со школьни-

ками, 

испытывающими 

трудности в 

школьной адаптации 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в фор-

мировании универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение ро-

дителей по результатам диагностики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индиви-

дуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и инди-

видуальная просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических 

барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим раз-

личные трудности в обучении и поведении. Методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики препо-

давания различных предметов с целью выявления и устранения тех 

моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными 

образовательными потребностями, осуществление психолого- медико-

социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут стать 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Руководство реализацией программы осуществляется административно-управленческим 

аппаратом. 
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 Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллективом 

школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 

 

 

Критерии 

 

 

оснащение информационно-методическими средствами и 

учебным оборудованием всех образовательных областей и 

видов деятельности младших школьников, а также возможность 

организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 

младших школьников. 

 

 

Обновляемость ресурсной 

базы 

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 

меняющимися условиями жизни 

Оптимальность 

ресурсного обеспечения 

соответствие созданных условий современным целям начального 

образования, связанным с формированием у младших 

школьников желания и умения учиться, требованием 

использования полученных знаний в практической, в том числе и 

внеучебной деятельности. 

Информатизация 

образовательной среды 

создание информационного пространства для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 

обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 

информацией, ведения отчётной документации в цифровой форме 

и т.п. 

 
 

 

3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 7.2) 

Адресность образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ № 57 на 2022-2023 учебный год 

представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2),  

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется  обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание 

коррекционного образования в школе направлено на формирование у  обучающихся жизненно 

важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.  

             Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задачи 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей;  

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

 необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 
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систему  воспитания и дополнительного образования. 

          Программа направлена на реализацию основных целей: 

• обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

• организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Задачи: 

- Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как 

основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, 

нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

- Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся;  

- Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

      Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает создание для 

них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

      Педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение 

учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с 

ОВЗ приобрести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и 

самопознанию, корректировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы 

формирования личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия. 

Особенности детей с задержкой психического развития. 

            Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного 

и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность 

движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, 

рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих 

возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи 

может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, 

аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. Характерным признаком семилетних детей с ЗПР является недостаточная готовность 

к школе. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. 

различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим 

трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 
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данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, 

замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. Однако 

стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности 

умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных 

образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы 

и в большинстве случаев продолжить образование.  

      Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно 

с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам 

международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями 

соответствующего лечебно-профилактического учреждения или ПМПК о форме обучения и 

рекомендованными образовательными программами.  

      Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, предъявляемым к 

учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному 

уровню образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их 

возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры 

измерителей учебных достижений учащихся школы для детей с ЗПР аналогичны параметрам для 

детей, обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются 

педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-психологических особенностей детей с ЗПР 

и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового 

характера с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки 

овладения знаниями должны проводиться чаще. 

      Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционно-

развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии VII вида, школа использует 

учебные программы по предметам и учебно-методический комплекс массовой 

общеобразовательной школы, т.к. специальных программ коррекционно-развивающего обучения, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует.  Для детей с задержкой 

психического развития создаются условия, соответствующие их особым образовательным 

потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, разработанных 

педагогами.   

      Внедрение адаптированной образовательной программы  позволит создать условия, чтобы 

учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение полностью 

способствовало реализации концепции инклюзивного образования. 

             В 2022-23 учебном году в школе обучается более 20 учащихся (1-4 класс), нуждающийся 

в коррекционном обучении, по результатам ПМПК  относящийся к 7 виду (задержка психического 

развития). В рабочие программы педагогов были внесены различные формы работы с учащимся 

данного типа, проводятся коррекционные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  МАОУ 

СОШ № 57 разработана на основе примерной основной программы начального общего 

образования в соответствии с : 

-   ФГОС для обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 ; 

-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 



69 

 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом  Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286 ; 

 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зареги -

стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

- СанПиН2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 

 - Уставом МАОУ СОШ № 57, 

  Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника с задержкой 

психического развития в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК  «Школа 2100»; 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования. 

Достижение поставленной цели 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 целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, 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; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуального развития каждого 

обучающегося, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 включение младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в разные виды 

деятельности. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, который связан: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

 взаимодействовать             с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

   При разработке всех подпрограмм учтены возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, а 

также результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

Информационная справка о школе 

название школы: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.     Калининграда  

средняя общеобразовательная школа № 57. 

адрес: 236006, г. Калининград, ул. Флотская, д.6 

 год постройки: 2019 

 количество классов, учащихся: всего в начальной школе 32 класса. 

 Миссия Школы – построение культурно-образовательного пространства школы как среды 

непрерывного развития, саморазвития и самоопределения каждого участника образовательных 

отношений 

Образовательный комплекс МАОУ СОШ № 57 состоит из одного большого здания, включающего 

3 основных блока. Организационная модель предполагает обучение в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.: 

 Уровень начального общего образования 1 - 4 класс, 

 Уровень основного общего образования- 5 - 9 класс,  

 Уровень среднего общего образования - 10 - 11 класс. 
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 В школе созданы условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ, в 

том числе посредством сетевого взаимодействия с Центрами дополнителтельного образования 

детей.  

  При реализации образовательной программы МАОУ СОШ № 57 применяет электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии.  

 АООП НОО МАОУ СОШ № 57 является программой действий всех субъектов 

образовательного процесса начального  уровня общего образования по достижению 

качественных результатов современного образования. 

 МАОУ СОШ № 57  - это школа для всех. Здесь обеспечивается успешная  социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, учитываются возрастные особенности школьников. 

Учителя образовательного учреждения открыты ко всему новому, понимают детскую психологию 

и особенности развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогая ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, 

внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - 

ключевая особенность Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. 

Калининграда СОШ № 57.  

 МАОУ СОШ № 57 - это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, 

так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, организациями социальной 

сферы. Обучение построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Учащиеся школы, 

отталкиваясь от своих интересов и возможностей, активно участвуют в исследовательских 

проектах, творческих занятиях, олимпиадах  разных уровней. 

 

 АООП НОО МАОУ СОШ № 57 предполагает обеспечение качества предметных знаний и 

умений , в том числе, за счёт организации разнообразной внеурочной деятельности эффективное 

развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание социально значимых личностных 

качеств при сохранении здоровья учащихся, а также активное формирование способностей к 

рефлексивной самоорганизации, что позволит учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья становиться самостоятельными субъектами своей учебной деятельности, успешно 

ориентироваться и самоопределяться в жизни. 

 

 

3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 
 Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы федерального государственного стандарта. Планируемые 

результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований стандарта. 

 Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта, —ФГОС, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др. В результате 

изучения всех без исключения предметов в начальной школе МАОУ СОШ №57 у выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

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

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

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

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

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

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

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

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

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

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

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

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

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

и в школе, соответствовать этому порядку. 
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в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с текстом. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
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Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы). 

Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Получение, поиск и фиксация информации: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги. 

 

Понимание и преобразование информации: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и уст анавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, 

соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

Применение и представление информации: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
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Оценка достоверности получаемой информации: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги -

пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те -

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•  организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

                                  Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

•  владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

•  рисовать изображения на графическом планшете; 

•  сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш -

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

•  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

•  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

•  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

•  искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

•  заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

•  создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

•  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

•  создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

•  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

•  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

•  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

•  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

     Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

•  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

•  

 Раздел «Синтаксис» 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь -

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

•  выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

•  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 



77 

 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

•  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

•  составлять план текста; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по -

знавательные интересы. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмо -

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующей ступени образования. 

   Содержательная линия «Система языка» 

       Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

•  знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

       Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые  
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного)

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

 Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 

для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
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 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явле-

ниями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Коммуникативные умения. Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать со сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, держание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

•  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
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предложений; 

•  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

•  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

•  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско -

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-

лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци 

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

•  решать арифметическим способом (в 1 —2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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•  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

•  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Геометрические величины 

•  измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

•  заполнять несложные готовые таблицы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Основы светской этики 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

•  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

•  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Искусство (Изобразительное искусство) 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

•  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен -

ных явлений; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой  

деятельности; 
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•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

•  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•  выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Искусство (Музыка) 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь 

к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
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(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Музыкальная картина мира 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

•  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

•  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования получат начальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

•  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

•  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

• Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ -

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

•  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 

•  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
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способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Практика работы на компьютере 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си -

стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

•  пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

•  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

•  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри -

ровать физические упражнения, направленные на их развитие;  

•  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и 

3.1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) в  

МАОУ СОШ №57  представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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), и 

 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией).  

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 В МАОУ СОШ № 57 для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся используется накопленная в 

ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная в форме портфеля 

достижений. 

 Оценка, как средство обеспечения качества образования, предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся школы не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки 

является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 Основным направлением оценочной деятельности МАОУ СОШ № 57 в соответствии 

с требованиями Стандарта является оценка образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» » и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

- уровень сформированности предметных результатов;  

- уровень сформированности универсальных учебных действий; 



92 

 

- образовательные достижения обучающихся; 

- состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  

- адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

- эффективность образовательного процесса; 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большин-

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дётся  «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индиви -

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей 

оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных 

результатов; 

Мониторинг каче-

ства обучения на 

уровне ученика. 

Уровень 

обученности 

Степень 

обученности 

Качество 

обученности 

 Итоговая аттестация. Степень обученности  

Качество 

обученности 

 

 

  Средний балл  

Место по классу 

Рейтинг уровня 

обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформирован- ности 

универсальных 

учебных действий 

Уровень 

сформированности 

познавательных 

УУД 

Уровень сформи- 

рованности 

коммуникатных УУД 

 Уровень 

сформированности 

регулятивных УУД 

Диагностическая 

карта учителя 

Диагностическая 

карта психолога 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во 

 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, соци- 

 

Повышенный 

уровень знаний; 

Уровень 

Исследовательских 

 

 

Олимпиадные и 

конкурсные 

задания; 

Матрица оценки 

 

 
-  

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных дей-

ствий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале; -«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
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опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

 



 

 

94 

внеурочной 

деятельности 

альных и образова-

тельных проектах, 

соревнованиях 

проектов; 

Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах; 

Положительная 

динамика уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий. 

защиты исследова-

тельских работ, 

проектов. Портфолио 

обучающихся 

Профессионально 

педагогические 

достижения 

педагогов 

Результаты 

Профессионально 

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты 

аттестации 

педагогов; 

Качество рабочей 

программы; 

Образовательные 

достижения 

обучающихся; 

Наличие программы 

мониторинга 

педагогической де-

ятельности Участие в 

инновационной 

работе 

Анализ отчетов 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие 

обучающихся 

Данные 

медработника школы 

о состоянии здоровья 

обучающихся; 

Данные о количестве 

уроков, 

пропущенных по 

болезни; 

Общее физическое 

развитие 

обучающихся 

Динамика состояния 

здоровья; Уровень 

физической 

подготовленности; 

Динамика 

физической 

подготовленности 

Статистические 

данные 

Эффективность 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

мониторинг на 

уровне админи-

страции Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

Степень 

обученности; 

Качество 

обученности; 

Рейтинг учителя; 

Карта наблюдений 

на уроке; 

Анкетирование; 

Социологический 

опрос 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

Самооценка ученика, 

оценка педагогов, 

родителей через 

систему отношений 

к себе, к обществу, 

миру, труду. 

 

 

Карта 

воспитанности 

Адаптация 

обучающихся на 

новой ступени 

обучения 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

 

 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Карта наблюдений 

на уроке 

Статистические 

данные 

  

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, 
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однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт).  

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 и др.).  

Таким образом, особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме- тапредметных 

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 накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 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 

 

 Оценка личностных результатов 

 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования». 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение 

 смыслоообразование 

 морально-этическая ориентация 

 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 школе, 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, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
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национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему   психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

По запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Она проводится в форме возрастно- 

психологического консультирования психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых  результатов , представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с информацией». 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 Внутренняя оценка фиксируется в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога. Оценка уровня сформированности ряда 

универсальных учебных действий, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие 

в основе современной научной картины мира:  ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

  В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально  необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

 На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

 Основные подходы к оценке образовательных достижений: 

 критериально-ориентированный 

При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом 

случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стан - 

дарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материа- 

ла. В данном случае определяется уровень качественной, абсолютной  успеваемости и 

степень обученности. 
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 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального уровня его 

развития в данный момент времени. 

Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала  

по сравнению с его начальным стартовым уровнем. 

Для управления качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне  

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе  

диагностических методов по этапам: 

 Стартовая диагностика 

 Входная диагностика 

 Текущая диагностика 

 Промежуточная диагностика 

 Работа промежуточной аттестации. 

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не 

является основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 

динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешно сти обучения отдельных 

учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 

учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего 

контроля обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт только формирование 

умений. 

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

Цель работы промежуточной аттестации - оценка уровня сформированности 

предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения на II ступени обучения. Представляет собой итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике и комплексные работы на межпредметной основе.  

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня до-

стижений планируемых результатов по текущим темам программы . 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне 

(для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы); 

 эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

 уровень сформированности универсальных учебных действий;  

  проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала;  

  сравнивая результаты, оценить динамику развития и обученности. 

  Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый ре-

зультат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и достигнутом 

уровне, который может быть оценен как: оптимальный уровень: 80-100%, допустимый уровень: 

65-80%, критический уровень: 50-65%, недопустимый уровень: до50%. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика также предусматривает и анализ 
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допущенных обучающимися ошибок, что позволяет оценить динамику уровня 

сформированности предметных умений. Каждая ошибка анализируется как в количественном 

соотношении, так и в процентном отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 

20%. Если ошибок больше, чем 36%, проводится анализ причин.  

Такой подход позволит также оценить динамику уровня сформированности предметных 

умений. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируемых результатов 

осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ решения, и повышенном, в 

которых способ решения явно не задан и ученик должен продемонстрировать уровень 

самостоятельности в использовании изученного материала.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 4 классов 

оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 2004г., 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Работы промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года не позднее 20 - 25 апреля; 

в день можно проводить не более одной контрольной работы.  

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по пятибалльной 

системе. 

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня 

стандарта. 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. Комплексные 

итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы позволяет 

определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного 

текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 - 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение требует применения знаний в нестандартной для обучающегося 

ситуации, более активного привлечения личного опыта. Задания дополнитель ной части 

выполняются обучающимися только на добровольной основе. Соответственно, и 

отрицательные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения - русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  
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формированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией 

интерпретации не подлежат. 

 культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

 овладение ребенком основными системами понятий и   дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам  курса (фонетика,орфоэпия,графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)  

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения; 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание 

и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную 

и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения 

 сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

 объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

 умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 

 В области окружающего мира 

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных  

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

  объекты живой и неживой природы; 

  классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

 сформированность первичных предметных способов учебных действий  

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

 сформированность первичных методологических представлений  
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  этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

 Оценка предметных результатов проводится с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на первой ступени общего образования в ходе персонифицированных 

процедур. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса («Выпускник научится»).  

 Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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 в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

 Накопительная система оценки представляет собой портфель достижений обучающегося 

(портфолио), понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений допускают проведение независимой внешней оценки. 

 В состав портфеля достижений (портфолио) включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, а также материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи онологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
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заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видео-изображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре — видео-изображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

 В  текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

 использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленных  оценок  по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, итоговых работ ( в том числе внешних). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования осу-

ществляется на основании выводов о достижении планируемых результатов. 

4)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

5)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

6)  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

3.2.Содержательный раздел 

 

3.2.1. Прогграмма формирования универсальных учебных действий. 

 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья  МАОУ СОШ № 57 

на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные  задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» - саморазвитие и само-

совершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» - это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
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Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит: 

. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 

 Характеристики универсальных учебных действий младших школьников. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной ступени 

в соответствии с  УМК «Перспектива» 

 Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД.  

 Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных 

действий в соответствии. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля качества деятельности по 

формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих программ отдельных 

учебных предметов. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

•  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества;  

•  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и  

культуры каждого народа. 

•  Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества  на 

основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

•  формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

2.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ской нравственности и гуманизма 

•  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать 

им; 

•  ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

•  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

3.  Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию 

•  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

•  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

4.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

•  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

•  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; 

•  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 



 

 

105 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Требования задают ориентиры оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы развития 

универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника: 

•  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

•  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

 Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-

но-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности 

проектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и 

произвольности всех психических процессов. В результате обучения центральными 

новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: словесно логическое 

мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; 

произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции 

(анализ, сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий.  

Характеристики универсальных учебных действий младших школьников  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, - как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

-  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
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основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы 

решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

-  действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется;  

-  действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

-  планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало -

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

-  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:  
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-  знаково-символические - моделирование - преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

-  построение речевых высказываний в устной и письменной форме;  

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

тов 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.  

2. Универсальные логические действия: 

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

-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

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

-  подведение под понятия, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей, 

-  построение логической цепи рассуждений, 

-  доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

3.  Постановка и решение проблемы: 

-  формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

-  управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов начальной 

ступени. 

Овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  универсальными 

учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального 

учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом 

задачи. Так, при решении ма тематических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 

ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 

элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная 

ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, 

наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и ло-

гическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ори-

ентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

-  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

-  умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-  умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой  чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание ин-

тереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в худо-

жественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами 

искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых ху-

дожественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4.  Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школь -

ника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 
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в жизни. 

 «Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирова ние 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: 

договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 

информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

-  умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

-  умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:  

-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

-  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 
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В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

«Иностранный язык» - наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

-  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

-  умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного реше-

ния элементарной коммуникативной задачи; 

-  умение координировано работать с разными компонентами учебно- методиче-

ского комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает ду-

ховность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются 

следующие УУД: 

-  способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

-  способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

дач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

-  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего  

мира. 

-  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характер-

ные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

-  умения использовать разные методы познания, 

-  соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

-  способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его сози-

дании и др. 

«Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и  

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 



 

 

111 

личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

-  умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружа-

ющей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

-  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выра-

зительных средств произведений искусства; 

-  активном использовании языка изобразительного искусства и различных худо-

жественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

-  умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятель-

ность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

-  способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

«Музыка» Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

обучающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 

разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

«Физическая культура» Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются:  

-  умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

-  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

-  умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в про-

цессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

-  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-  обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня -

тий физической культурой; 

-  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

-  оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образца-

ми; 

-  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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-  технически правильно выполнять двигательные действия базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

•  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Технология» Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который 

является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 

знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.  

 Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой фор-

мирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. 

 При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распо-

знавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-

гия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, ли-

тературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изоб-

ретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро- 

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
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фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

•  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

•  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

•  основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

•  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

•  использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

•  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

•  поиск информации; 

•  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

•  структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

•  создание простых гипермедиасообщений; 

•  построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

•  обмен гипермедиасообщениями; 

•  выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•  фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) . 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного  

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 

следующие этапы (разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
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иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд -

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин -

формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-

точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре -

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

•  естественная мотивация, цель обучения; 

•  встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

•  формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык (английский, немецкий)». Подготовка плана и тезисов сообщения 

(в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со -

провождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинноследственных 

и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность. На ступени предшкольного образования личностный 

компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразо- вания и 

нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:  

1.  Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситу-

ации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 
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2.  Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за-

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

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

подготовке к школе; 

3.  Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание об -

щепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 

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

1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

—  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

—  умение сохранять заданную цель; 

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

—  умение контролировать свою деятельность по результату; 

—  умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

—  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

—  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

-  умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; операция 

классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

-  переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект).  

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

-  кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

-  декодирование/ считывание информации; 

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

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает 

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

начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 

•  потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;  

•  владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

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

процессу сотрудничества; 

•  ориентация на партнера по общению, 

•  умение слушать собеседника. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 
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Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внима-

ния 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий 

Действуя неосознанно, предуга-

дывает правильное направление 

действия; сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в мало-

знакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно по-

вторенных действиях ошибок не 

допускает Актуальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоя-

тельно, контролирует процесс 

решения задачи другими учени-

ками, при решении новой задачи 

не может скорректировать 

правило контроля новым усло-

виям Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнару-

живает неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усво-

енному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учи-

теля не может обнаружить 

несоответствие усвоенного спо-

соба действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие вы-

полняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий - ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри-

тически (даже в случае явного за-

нижения), не воспринимает аргу-

ментацию оценки; не может оце-

нить свои силы относительно ре-

шения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

У меет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

оценка 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот-

нося его со схемой действия 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 
Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спо-

собов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или не-

возможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 

- познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 
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образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной 

школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены 

подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов 

дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему 

формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов 

деятельности системы образования и образовательного учреждения с пози  ций оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де- центрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаковосимволические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

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»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни; 

  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 получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 с 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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 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 (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

  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, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

  задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Оценка личностных результатов 
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 Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном 

развитии. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-

разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части ба 

зисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 - самоопределение; 

 - смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация Основное содержание оценки личностных результатов 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально - положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к родному краю 

и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 

пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 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, способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы В планируемых результатах, 

описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и от-

ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер- 

сонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реа-

лизации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформиро- ванности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, 

так и психологических проблем ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития в форме возрастнопсихологического консультирования. такая 

оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 - умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

- Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

- Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

- Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД. 

- Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов.  

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуни-

кативных УД. 
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 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных учебных 

действий: (составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.)  

 

 

Оцениваемые УУД Вид 

диагност 

ики 

 

Цель диагностики Возраст 

Учащихся 

 

 

Диагностичес

кий 

Инструмента

рий 

 
Личностные УУД 

Действия, направленные на 

определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

вводная выявление сформиро- 

ванности внутренней 

позиции 

школьника, его моти-

вации учения. 

6,5 лет Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифициро-

ванный 

вариант Т. А. 

Нежновой, Д. 

Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 
Те же Промеж. Выявление предпочте-

ний занятий в коллек-

тиве и дома 

8 лет Тот же, 

измен. 

Вариант 

Действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость 

познавательной деятельности для 

ребенка; коммуникативное 

действие — умение задавать 

вопрос. 

вводная выявление развития 

познавательных инте-

ресов и инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

позна-

вательную 

инициативу 

«Неза-

вершенная 

сказка» Те же Промеж. Выявление динамики 

развития позн. интере-

сов 

7 лет Тот же, 

другая сказка 

Те же промежуто

чная  

8 лет Тот же, 

другая сказка 

Действия, направленные на 

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 

ученика и школьной действи-

тельности; действия, устанав-

ливающие смысл учения. 

Промеж. выявление сформиро- 

ванности Я-концепции 

и самоотношения. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика 

«Кто Я?» 

(модификаци

я методики М. 

Куна) 

Личностное действие само-

определения в отношении эталона 

социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное действие 

оценивания своей учебной 

деятельности. 

Итогов. выявление рефлексив-

ности самооценки 

школьников в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие смыслообразования, 

установление 

ние связи между содержанием 

вводная определение уровня 

сформированности 

учебнопознавательного 

7 лет Шкала  

выражен 

 

ности учебно- 
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учебных предметов и познава-

тельными интересами обучаю-

щихся. 

 

интереса школьника. 

 

познавательн

ого 

интереса 

(по Г.Ю. 

 Ксензо- 

вой) 

 Те же Промеж Выявление динамики 8 лет Та же 

те же Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, направ-

ленное на установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

Промеж 

итогов 

выявление мотиваци-

онных предпочтений 

школьников в учебной 

деятельности. 

8-10 лет Опросник 

мотивации 

Личностное действие самооце-

нивания (самоопределения), ре-

гулятивное действие оценивания 

результата учебной деятельности. 

вводная выявление адекватно-

сти понимания уча-

щимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успе-

ха/неуспеха 

(Рефлексивна

я оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 лет Та же письм. 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-этического оцени-

вания — выделение морального 

содержания ситуации; учет 

нормы взаимопомощи как ос-

нования построения межлич-

ностных отношений. 

промеж Выявление уровня 

усвоения нормы взаи-

мопомощи 

7-8 лет Задание на 

оценку 

усвоения нор-

мы 

взаимопомо-

щи 

Действия нравственноэтического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

вводная Выявление 

ориентации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на 

учет мотивов 

героев в 

решении 

моральной ди-

леммы 

(модифициро-

ванная задача 

Ж. Пиаже, 

2006) 
Действия нравственноэтического 

оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации 

нескольких норм. 

Вводная 

Итогов. 

Выявление уровня мо-

ральной децентрации 

как способности к ко-

ординации (соотнесе-

нию) трех норм: спра-

ведливого распределе-

ния, ответственности, 

взаимопомощи на ос-

нове принципа 

компенсации. 

7 лет 10 

лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной де- 

центрации (Ж. 

Пиаже) 
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Действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

 

 

 

 

 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы. 

 

 

 

 

7-10 лет Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимо- 

помощи в кон-

фликте с 

личными 

интересами) 

Выделение морального содер-

жания действий и ситуаций. 

 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации кон- 

венцио 

нальных и моральных 

норм 

7-10 лет Анкета 

«Оцени 

поступок» 

(дифференциа

ция 

конвенцио-

нальных и мо-

ральных норм 

по Э. Туриелю 

в 

модификации 

Е.А. 

Кургановой и 

О.А. 

Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

Умение принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие 

вводная Выявление развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 лет Выкладывани

е узора из 

кубиков 

Регулятивное действие контроля. Промеж. Выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. 

Гальперин и 

С.Л. Кабыль- 

ницкая) 

Определение уровня развития 

регулятивных действий 

Промеж. 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогическ

ие 

наблюдения 

прил. 1 Познавательные УУД 

Логические универсальные 

действия. 

вводная 

Выявление сформиро- 

ванности логических 

действий 

установления взаимно-

однозначного соответ-

ствия и сохранения 

дискретного множества. 

6,5-7 лет Построени

е чис-

лового 

эквива-

лента или 

взаимно-

однозначно

го 

соответств

ия (Ж. 

Пиаже, А. 

Шеминьск

а) 

Знаково-символические позна-

вательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и 

символов и предметный план. 

вводная выявление умения ре-

бенка различать пред-

метную и речевую дей-

ствительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

опре-

деление 

количества 

слов в 

пред-

ложении 

(С.Н. 

Карпова) 

Знаково-символические действия 

— кодирование (замещение); 

регулятивное действие контроля. 

Вводная Выявление умения ре-

бенка осуществлять 

кодирование с помощью 

символов. 

6,5 -7 лет 
Методика 

«Ко-

дирование

» (11й 

субтест те-

ста Д. 

Векслера в 

версии А. 

Ю. 

Панасюка) 
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Прием решения задач; логические 

действия. 

Промеж 

итогов 

Выявление сформиро- 

ванности общего приема 

решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 лет Диагности

ка 

универсаль

ного 

действия 

общего 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 Пояснительная записка к программам по отдельным учебным предметам. 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

 Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В тоже время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным), особенностях развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса, особенности развития учащихся; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

 

Русский язык, УМК «Перспектива» 

1. Пояснительная записка 

- Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 

• Федерального  Государственного стандарта начального общего образования;   

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В., 

«Просвещение», 2011 год; 

- учебного плана МАОУ СОШ № 57 на 2022– 2023 учебный год. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе 

 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык». В 

соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 

читать, писать и слушать на родном языке. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Рабочая программа рассчитана на 170 ч (5 ч в неделю), включая внутрипредметный модуль 

«Индивидуальные консультации и коррекционные занятия по русскому языку» 

рассчитанный на 34 ч.   

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

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

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проведение уроков в технологии деятельностного метода. Метапредметными результатами 

изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, построенная в 

деятельностном подходе и технология оценивания образовательных  достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать  все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

– извлекать  информацию, представленную в разных формах сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;    

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология проблемного диалога.      

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, материалы учебника. 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Русский язык : учеб. для общеобразоват. учреждений. 1,2,3,4 класс / Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. – М. : Просвещение. 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны 

1. компьютер и медиапроектор.  

 

Литературное чтение 

4 класс 

Пояснительная записка 

  Рабочая учебная программа по «Литературному чтению» составлена на основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

  авторской программы  «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская. 
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 учебного плана образовательного учреждения. 

. 

В начальных классах идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – 

чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком 

– один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Принципы организации деятельности:  

 личностно – ориентированный,   

 деятельностный,    

 социокультурный. 

В основе построения курса лежат дидактические принципы:  

 ведущая роль теоретических знаний;  

 осознание школьниками процесса обучения; 

 целенаправленная и систематическая работа над развитием всех учащихся. 

Формы и методы организации деятельности учащихся: 

 фронтальный и индивидуальный, в группах и парах ; 

 «открытие» знаний через проблемное обучение, частично-поисковые ситуации, диалоги; 

 уроки в классе, библиотеке; 

 участие в школьных, региональных, российских конкурсах ; 

  просмотр презентаций; мини-проекты; мини-исследования;  

 блиц-опросы;  

 работа с понятиями, словарями; 

Методы обучения: 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый метод; 

 деятельностный метод; 

 техника развития критического мышления; 

 учебные диалоги.  

Материал программы развивает следующие умения: 

 умение анализировать; 

 умение сопоставлять; 

 умение классифицировать; 

 умение обобщать. 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная программа по предмету литературное чтение  разработана для учащихся с 

задержкой психического развития. 

Этой категории детей необходима помощь в коррекции пробелов в знаниях, помощь в освоении 

АООП, коррекция эмоционально-волевой сферы, развитии коммуникативных навыков. 

Так как у этих учащихся нарушены навыки самоконтроля и саморегуляции, снижена 

концентрация внимания, уровень развития памяти и ниже возрастной нормы нарушена 

мотивационная сфера (снижена), в целях улучшения усвоения учебного материала во время 

урока уменьшается количество выполненных заданий, осуществляется индивидуальный 

подход, выдаются дифференцированные задания, уменьшается дозировка домашних заданий, 

по необходимости проводятся индивидуальные консультации. 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 

душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 

владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
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1. формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение 

речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу 

художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Цель  модуля предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 

2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5. приобщение к литературе как искусству слова; 

6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако 

в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней 

логикой. Суть её заключается в следующем. 

К концу 4 класса дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс 

русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены 

в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-

исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система вопросов и 

заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м классах, составить 

представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают 

стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана 

Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из 

зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих 

принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является 

монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно 

обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, 

О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. 

Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, 

А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, 

А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по 
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тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы 

писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Принцип идейно-

художественной значимости реализуется через связь литературы с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями. В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки 

внеклассного чтения, на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской 

книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в 

рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после 

окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – 

индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для 

самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также 

небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если 

количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными 

и индивидуальными возможностями учащихся.  

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).  

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов.  

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 
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III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

    

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Особенности организации учебного процесса: 

 

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отводится:  

  всего  102-136 часов в учебный год (3-4 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

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

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

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

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» к концу 4-го класса 

являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

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

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

– иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;  

 самостоятельно находить ключевые слова;  

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);  

 формулировать основную мысль текста;  

 составлять простой и сложный план текста;  

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;  

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;  

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других;  

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

отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы;  

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Для реализации цели и задач обучения литературному чтению по данной программе используется 

УМК по литературному чтению: 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-рецкий, Л.А. 

Виноградская. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-рецкий, Л.А. 

Виноградская. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-рецкий, Л.А. 

Виноградская. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-рецкий, Л.А. 

Виноградская. 
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6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Го-рецкий, Л.А. 

Виноградская. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. Ви-ноградская, 

М.В. Бойкина. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. Ви-ноградская, 

М.В. Бойкина. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны 

2. компьютер и медиапроектор. 

Рабочая учебная программа по иностранному ( анлийскому) языку 

 (УМК «Перспектива») 

Пояснительная записка 

Адаптированная программа по предмету английский язык разработана для учащихся с задержкой 

психического развития. 

Этой категории детей необходима помощь в коррекции пробелов в знаниях, помощь в освоении 

АООП, коррекция эмоционально-волевой сферы, развитии коммуникативных навыков. 

Так как у этих учащихся нарушены навыки самоконтроля и саморегуляции, снижена 

концентрация внимания, уровень развития памяти и ниже возрастной нормы нарушена 

мотивационная сфера (снижена), в целях улучшения усвоения учебного материала во время 

урока уменьшается количество выполненных заданий, осуществляется индивидуальный 

подход, выдаются дифференцированные задания, уменьшается дозировка домашних заданий, 

по необходимости проводятся индивидуальные консультации. 

Данную программу реализует учебно-методический комплект базового уровня .И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. Английский язык. Рабочие программы. 2 – 4 классы. – М.: Просвещение, Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение немецкого языка во 2-4 классе составляет 68 часов.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

темам, последовательность изучения языкового материала. 

Цели обучения иностранному языку 

Основными целями обучения иностранному языку в начальной школе являются: 

 Развитие у школьников способности к общению на изучаемом языке, что предполагает: 

-формирование у учащихся коммуникативной компетенции, ядро которой составляют 

коммуникативные умения; 

-развитие таких личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, способность 

к социальному взаиымодействию; 

 Формирование у учащихся минимального уровня владения иностранным 

языком,позволяющего им осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне. 

Этому призвано способствовать следующее: 
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 Формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников, элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

 Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младших школьников, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру и 

использования иностранноо языка как средства общения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых младшим 

школьникам для овладения устной и письменной речью на анлийском/немецком языке; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка, 

знакомство с миром сверстников, детским фольклором Англии, доступными образцами  

художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 

своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит 

активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром 

является естественной формой познания. C учётом поставленных учебных, 

образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе формулируются следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение,слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, память 

и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
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приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Представленная программа предусматривает изучение иностранноо языка в начальной 

школе  общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2 - 4 классах (2 часа в неделю, 34 

учебные недели ).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 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 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

 задач; 
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 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 Предметные результаты: 

 А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с 

 вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 
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 Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, 

 слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, 

 включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для  самоконтроля. 

 В. В ценностно#ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

 Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 

и народного литературного  творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного 

российского образования: федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по английскому языку для 

начального общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей 

и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

 Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям 

к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками 

процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать 

друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. Курс 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно#когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. Главные цели курса соответствуют целям, 

зафиксированным в стандарте начального общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно#познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владение ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, в 

большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате. 

Материально-техническое обеспечение: 

Список литературы 

1. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 
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4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 

1.Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего  образования. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 57, 

Программа по математике Руководители  линии учебников по математике УМК  «Перспектива» 

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. Сборник программ. (М.: Просвещение,  2011). 

для четырёхлетней начальной школы Образовательная система «УМК Перспектива  

 

4. 5. Учебного плана МАОУ СОШ №57 на 2022-2023 учебный год 

6. Положения о рабочей программе учителя МАОУ СОШ №57  

Адаптированная программа по предмету математика разработана для учащихся с задержкой 

психического развития. 

Этой категории детей необходима помощь в коррекции пробелов в знаниях, помощь в освоении 

АООП, коррекция эмоционально-волевой сферы, развитии коммуникативных навыков. 

Так как у этих учащихся нарушены навыки самоконтроля и саморегуляции, снижена 

концентрация внимания, уровень развития памяти и ниже возрастной нормы нарушена 

мотивационная сфера (снижена), в целях улучшения усвоения учебного материала во время 

урока уменьшается количество выполненных заданий, осуществляется индивидуальный 

подход, выдаются дифференцированные задания, уменьшается дозировка домашних заданий, 

по необходимости проводятся индивидуальные консультации. 

 

 Программа реализуется в 1-4-м классе, где обучается 5 учеников с ограниченными 

возможностями здоровья.. В связи с этим, программа дополнена модулем «Индивидуальные 

консультации и корректирующие занятия по математике» в количестве 34 часов. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному 

образованию в современном обществе. 

Задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 
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Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе 

«Перспектива».  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего образования 

предмет «Математика» изучается с 1 по 4 классы.  По учебному плану начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год в 1- 4 классах отведено 4 часа в неделю (132-136 часов в 

год), включая внутрипредметный модуль для учащегося с ограниченныи возможностями здоровья 

«Индивидуальные консультации и коррекционные занятия по математике», рассчитанный на 34 

часа в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью 

истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов УМК«Перспектива»), так и  

совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 

всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как 

следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

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

но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» клаявляется 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»  

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика»  являются формирование следующих 

умений: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 
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- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность 

первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным 

и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; 

x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 
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цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

Описание  учебно- методического  и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Учебники и учебные пособия: 

 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова Математика: учебник для учащихся 1, 2, 3, 4 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика: 1 класс: Методическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 Технологические карты. 

Печатные пособия 

       Разрезной материал по математике (приложения к учебнику) 

Информационно-коммуникативные средства. 

 1.Электронное приложение к учебнику .В. Дорофеев, Т.Н. Миракова  Математика 1 класс 

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

 

Окружающий мир, УМК «Перспектива» 

 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой,  планируемых результатов начального общего образования.  

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 
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 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно - 

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. 

Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования 

и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

 

Общая характеристика курса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  



 

 

148 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры.  Многие темы 

предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным 

материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, 

работа с семьёй, в группах продлённого дня, система работы школы полного дня для младших 

школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 

внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать 

её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 

самого себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности;  

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

Место курса в учебном плане 
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На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 280 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели).  

 

Результаты изучения курса 
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Планируемые личностные результаты. 

У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 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. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

1 класс: 

 проговаривать последовательность действий на уроке (3 четверть); 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника (3 

четверть); 

 работать по предложенному плану совместно с учителем (4 четверть); 

 отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя (4 четверть). 

2 класс: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке  с помощью учителя и 

самостоятельно (1 четверть); 

 преобразовать  цель деятельности на уроке в учебную задачу с помощью (2 четверть); 

 планировать учебную деятельность на уроке (3 четверть); 

 воспринимать оценку учителя и адекватно ее аргументировать (3 четверть); 

 высказывать свою версию, предлагая способы ее проверки (на основе продуктивных 
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заданий в учебнике) (4 четверть). 

3 класс: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть); 

 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем (2 

четверть); 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность  (3 

четверть); 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть). 

4 класс: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока (1 четверть); 

 самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы (2 

четверть); 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность (3 

четверть); 

 самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть). 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

1 класс: 

 извлекать информацию из текста (4 четверть), рисунка (1 четверть), схематичного рисунка 

(3 четверть); 

 сравнивать и группировать предметы по одному основанию (1 четверть); 

 называть последовательность простых знакомых действий (2 четверть), находить 

пропущенное действие в последовательности(4 четверть); 

 подробно пересказывать небольшие тексты (4 четверть); 

 составлять ответы – высказывания (3 четверть). 

 

2 класс:  

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в один шаг (2 четверть); 

 находить необходимую информацию в предложенных учителем учебниках, словарях, 

энциклопедиях (1 четверть); 

 сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям (1 четверть); 

 отличать высказывания от других предложений (1 четверть), отличать истинные и ложные 

высказывания (4 четверть); 

 составлять небольшие письменные тексты (ответы на вопросы) (3 четверть).  

 составлять план небольшого текста – повествования (4 четверть); 

 

3 класс: 

 вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть); 

 осуществлять анализ и синтез (1 четверть); 

 пользоваться разными видами чтения (2 четверть); 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 четверть); 

 пользоваться словарями, справочниками  (2 четверть); 

 устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть); 

 строить рассуждения (4 четверть); 

 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов 

совместно с учителем (2 четверть). 

4 класс: 

 овладевать гибким чтением (3 четверть); 

 составлять план письменного текста (4 четверть); 
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 понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы (1 

четверть); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (2 четверть). 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

1 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения) (2 четверть); 

 слушать и понимать речь учителя (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (3 

четверть); 

 учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика) (4 четверть); 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации с 

помощью учителя (4 четверть). 

 

         2 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне небольшого текста) (2 

четверть); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему, 

ключевые слова  (2 четверть); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения, оценки и самооценки и 

следовать им (3 четверть); 

 учиться выполнять различные роли в паре, группе (лидера, исполнителя, критика) (4 

четверть); 

 самостоятельная постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации (4 четверть). 

 

3 класс: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с 

помощью учителя(2 четверть); 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач(1 четверть); 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения(2 четверть); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения (3 четверть); 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности(4 четверть); 

 задавать вопросы (1 четверть). 

 

          4 класс: 

 высказывать свое мнение и обосновывать его, приводя аргументы (1 четверть); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации 

самостоятельно (2 четверть); 

 принимать другую, непохожую на свою точку зрения (4 четверть); 

 вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде (3 четверть). 

 

 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни.  
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3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

Содержание курса  
Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре.  
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    Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности 

— основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 
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о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии.  

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение 

к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 

старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — 

единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых 

как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — 

условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники 

(в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире 

— культурная ценность человечества.  
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

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

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

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

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Программа по окружающему миру  содержит разделы  агрономического направления. 

Практические работы также содержат задания агрономического характера. 

 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где представлено 

тематическое планирование в соответствии с учебниками:  
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-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 кл. В 2-х ч. 

- Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 кл. В 2-х ч. 

-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 кл. В 2-х ч. 

-Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 кл. В 2-х ч 

4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена для учащихся  4 классов на основе: 

Рабочая программа учебного курса «Технология» разработана на период до 2024года.  

Настоящая рабочая программа сформирована на основании следующих документов:   

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 57; 

– Положения о рабочих программах в МАОУ СОШ № 57;  

– Программ УМК, авторских программ: комплект «Перспектива» программы для начальной 

школы, Москва «Просвещение»,2011), составленная в соответствии с учебником «Технология, 

1 класс» «Технология, 2 класс», «Технология, 3 класс». «Технология, 4 класс».  . Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, 2011.  

  

    Цель изучения курса:   

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;   

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда;  

• развитие мелкой моторики рук;  

• развитие пространственного воображения.            

   

В соответствии с Учебным планом школы рабочая программа рассчитана:  

1 ч в неделю, 34 ч. в год. 

УМК «Перспектива»  

Планируемые результаты освоения учебного курса   
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты  

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

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.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

  

 Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6. 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 форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные  

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 1 класс 

Учащиеся научатся:  

• различать: аппликация, вышивка, узорное ткачество, русский народный костюм.  

• узнавать отдельные произведения выдающихся мастеров.  

• использовать основные средства декоративно-прикладного искусства.  

• различать особенности построения орнамента и его значениям в образе художественной 

вещи.  

• соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами, иглой.  

• различать различные виды  материалов, ручных инструментов и приспособлений,   

• организовывать рабочее место в соответствии с правилам безопасности труда и личной 

гигиены, правилам планирования и организация труда.  

• использовать условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линия отреза, надреза, сгиба, складывания, нанесения клея.  

• применять способы и приемы обработки различных материалов (бумага, пластилин, 

ткань, при- 
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родные материалы).  

  

Получат возможность научиться:  

• организовывать рабочее место: пользоваться ножницами, линейкой, кистью для клея, 

иголкой.  

• применять основные средства для выражения замысла.  

• составлять композицию с учетом замысла.  

• решать трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных 

материалов.  

• применять прямолинейное и криволинейное вырезание с помощью ножниц.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - проявления эмоционального отношения к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру.  

  

2 класс:  

Учащиеся научатся:  

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;    

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.  

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; с инструментами: 

челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;  

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению;  

• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов.  

  

Получат возможность научиться:  

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;  

осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России.  

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 

росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания.  

  

3 класс:  

Учащиеся научатся:  

• понимать роль трудовой деятельности в жизни человека;  
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• понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  понимать область применения и назначение различных машин, технических 

устройств и инструментов;  

Получат возможность научиться:  

• сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий;  

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты;  

• моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов 

по собственному замыслу;  

• соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения;  

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы эскизы;  

  

4 класс:  

Учащиеся научатся:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

ВПМ «Инфознайка» 

• заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей;  

• упорядочивать информацию в соответствии с выбранным основанием;  

• анализировать, сравнивать, обобщать материал в табличном виде; • самостоятельно  

выбирать  подходящий вид диаграммы  для отображения имеющейся информации;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученной информации;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении той или иной информации.   

Получат возможность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

ВПМ «Инфознайка» 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;  

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

• сопоставлять различные точки зрения;  
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• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию;  

• оценивать потребность в дополнительной информации;  

• наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о 

причинноследственных связях. 

 

Адаптированная программа по предмету технология разработана для учащихся с задержкой 

психического развития. 

Этой категории детей необходима помощь в коррекции пробелов в знаниях, помощь в освоении 

АООП, коррекция эмоционально-волевой сферы, развитии коммуникативных навыков. 

Так как у этих учащихся нарушены навыки самоконтроля и саморегуляции, снижена 

концентрация внимания, уровень развития памяти и ниже возрастной нормы нарушена 

мотивационная сфера (снижена), в целях улучшения усвоения учебного материала во время 

урока уменьшается количество выполненных заданий, осуществляется индивидуальный 

подход, выдаются дифференцированные задания, уменьшается дозировка домашних заданий, 

по необходимости проводятся индивидуальные консультации. 

 

 Программа реализуется с  1по 4-й класс, где обучаются  ученики с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» решает блок задач, связанных с формированием эстетической 

компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий 

по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В 

его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат 

творческой деятельности учащихся. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

Задачи реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей 

художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и 

развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия 

реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по 

следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и 

операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных 

действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или 

продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество часов на изучение программы: 34   

Количество часов в неделю: 1   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 

в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

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

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  
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     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

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

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можнохарактеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых 

и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
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учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и 

явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 

рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии выполнены с учетом реальных 

условий работы начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности труда 

школьников, в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Созданы санитарно - гигиенические 

и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 

Для работы учащимся необходимы: 
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 индивидуальное рабочее место  

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско- технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ 

с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с 

клеем и красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон 

(обычный, гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы(нитки, пряжа и пр.), 

пластилин (или глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и 

утилизированные материи 

 пазлы 

 специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к 

урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки. 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер. 

5. Ксерокс. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы видов бумаги. 

2. Наборы видов ткани. 

3. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

4. Демонстрационный чертёжный угольник. 

5. Демонстрационный циркуль. 

ИЗО, УМК «Перспектива» 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
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 – воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 – развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 – освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 – овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 – совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 – развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, 

что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоциональноценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 
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Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы 

отводится по 1 ч  в неделю, всего — 34 ч.в год. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее  —  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-ганизации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе  

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы- 

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной  

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

 Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон  —  сгибание, вырезание). 
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Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше  —  меньше, загораживания. Роль контраста 

в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его  эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. 
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Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных мате риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма,  фактуры  материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов:  коллажа, граттажа , аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной  

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  

пластилина, глины , подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Планирование учебного процесса 

1 класс 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

— Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

—  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

— 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

Познавательные: 

— Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

— Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

— Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Регулятивные: 

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 

— 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. 

Предметные 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

 – значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 

иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

 – некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

 – отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь); 

 – ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

 – отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 – основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства; 

 – основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 – эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

уметь: 

 – организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 – применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и 

графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, настроения; 
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 – передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 – составлять композиции с учетом замысла; 

 – применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях; 

 – рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, усики, 

завиток); 

 – различать теплые и холодные цвета; 

 – узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 – сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 

 – применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); 

 

Целью рабочей программы является физически крепкий обучающийся, с 

формирующейся потребностью к здоровому образу жизни на уровне его 

возраста, для обеспечения знаний, умений и навыков в соответствии с 

содержанием программного материала. Категория обучающихся с задержкой 

психического развития — наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с задержкой 

психического развития испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным 

становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и 

целенаправленности деятельности или поведения, специфическими 

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

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
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умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с 

задержкой психического развития направлена на укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности в 

соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

овладение учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по 

физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, 

формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции 

недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

  

Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию 

следующих задач: 

 Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечнососудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата. 

 Образовательная задача - это освоение двигательных навыков и умений, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности; формирование 

системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

 Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-волевых качеств 

личности. 

 Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического и психического 

развития посредством коррекционных и специальных упражнений. 

Специфические общие задачи коррекционно-развивающего обучения детей младшего школьного 

возраста: 

 Развитие до необходимого уровня психо-физиологических функций, обеспечивающих готовность 

к обучению: артикуляционного аппарата, 

фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной 

ориентации, зрительно-моторной координации. 
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 Обогащение кругозора детей, формирование отчётливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребёнку осознанно 

воспринимать учебный материал. 

 Формирование социально-нравственного поведения,обеспечивающего детям успешную 

адаптацию к школьным условиям 

(осознание новой социальной роли ученика, выполнение обязанностей, 

диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учёбе, соблюдение правил поведения на уроке, 

правил общения) 

 Формирование учебной мотивации: последовательное замещениеотношений «взрослый-

ребёнок», преобладающих на начальном этапе 

обучения в классах КРО, на отношения «учитель-ученик», которые служатосновой для 

формирования познавательных интересов. 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности(познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность),преодоление интеллектуальной пассивности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять её в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений). 

 Повышение уровня общего развития школьников и коррекции 

индивидуальных отклонений. 

 Охрана и укрепление соматического и психического здоровья 

школьников. 

 Организация благоприятной социальной среды. 

 Основными коррекционными задачами образовательного процесса в 

системе являются: 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений; 

 развитие речи, в том числе логопедическая коррекция нарушений 

речи; 
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 нормализация учебной деятельности; 

 психокоррекция поведения; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Эти задачи определяют принципы построения содержания учебного 

материала: 

 практической направленности изучаемого материала; 

 опоры на жизненный опыт, выделения сущностных признаков изучаемых явлений и 

объективных внутренних связей в содержании 

обучения как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 необходимости и достаточности при определении объёма предъявляемого содержания; 

 введение в содержание коррекционных разделов, обеспечивающих активизацию познавательной 

деятельности, актуализацию усвоенных ранее 

знаний и формирование общеинтеллектуальных умений и навыков. 

 Дидактические принципы: 

 принцип пропедевтического характера обучения (введение в содержание обучения разделов, 

обеспечивающих готовность к восприятию 

программного материала); 

 коррекционно-развивающей направленности обучения (решение задач общего развития и 

коррекции отклонений в развитии ребёнка); 

 ориентации обучения на «зону ближайшего развития»; 

 дифференцированного подхода (учёт индивидуальных отклонений в развитии ребёнка); 

 комплексного воздействия (психолого-педагогическое сопровождение обучения). 

Методическая основа технологии КРО – индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса. 

 В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически 

развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки 

физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.  Характеристика класса 

Основная задача: построение дифференцированного обучения с обучающимися с ЗПР на основе 

оценки сформированности познавательных и социальных способностей 

Характеристика детей 

1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА 4 группа 
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Дети с лёгким 

дефицитом 

познавательных и 

социальных 

способностей, 

трудности обучения 

которых 

обусловлены в 

первую очередь 

недостаточностью 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения. Степень 

компенсируемости 

указанных 

особенностей 

зависит: 

1. От наличия 

достаточно 

типичных 

дисфункций: 

- нарушения 

произносительной 

стороны речи, 

-дисграфия 

(трудности 

формирования или 

нарушения 

письменной речи), 

- дислексия 

(трудности 

формирования или 

нарушения чтения), 

- моторная 

недостаточность, 

-нарушения 

слдостигающие 

степени тугоухости 

или слабовидения, 

-истощаемость 

психических 

процессов, др. 

нарушения 

нейродинамики, 

- недостатки памяти, 

внимания и т.д., 

2. От состояния 

эмоциональной 

сферы 

(недостаточность 

эмоциональной 

регуляции, 

различные 

эмоциональные 

Дети с 

преимущественны 

м (умеренным или 

выраженным) 

дефицитом 

социальных 

способностей, 

проявляющимся: 

1.Отсутствием или 

низким уровнем 

мотивации к учёбе, 

2.Недостаточностью 

навыков 

произвольной 

регуляции поведения 

и деятельности, 

оппозиционными и 

демонстративными, 

а иногда и 

аутистическими 

тенденциями. 

3.Значительные 

трудности в 

овладении чтением и 

письмом 

4. Нарушения 

внимания, памяти, 

работоспособности, 

моторики. 

У этих школьников 

трудности развития 

с трудом поддаются 

коррекции, имеют 

тенденцию к 

усугублению и 

требуют особых 

приёмов для 

формирования 

Школьники, 

обнаруживаю 

щие на 1-м 

плане 

умеренный 

дефицит 

познавательн 

ых 

способностей 

(лёгкое 

психическое 

недоразвитие, 

касающееся 

всех сфер 

психики). 

1. Уровень 

несформирова 

нности их 

познавательно 

й деятельности 

требует 

особого 

подхода 

(практические 

пробы, 

многократное 

закрепление 

изученного 

материала и 

т.п.) Этот тип 

нарушения 

имеет, 

вероятно, 

довольно 

высокую 

генетическую 

обусловленнос 

ть, поскольку среди 

родителей 

много с 

низким 

образовательн 

ым уровнем 

или же весьма 

невысоким 

«академически 

м» 

интеллектом, 

но хорошей 

социальной 

приспособляемостью. 

Дети, 

обнаруживаю 

щие 

совмещённый 

дефицит 

познавательн 

ых и 

социальных 

способностей, 

т. е. сочетают в 

себе признаки, 

типичные для 

двух 

последних 

групп (хотя 

степень 

познавательно 

й 

дефицитарност 

и у них 

несколько 

меньше, чем в 

3-й группе). 

Отнесение 

к этой группе 

во многом 

провоцируется 

социальными 

условиями. 
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расстройства). Они 

чаще, чем 

представители др. 

групп, растут в 

благополучных 

(полных или 

неполных) семьях. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания, включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности и формирует физическую 

культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Система физического 

воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия, развития и коррекции не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения, формирование 

физической культуры личности. Физическая культура в классах для детей с задержкой 

психического развития ориентирована на создание благоприятных двигательно-игровых условий 

для самопроизвольной реализации детьми их естественного двигательного потенциала. Свободная 

двигательная активность позволяет ребенку испытывать радость от физических упражнений; 

трансформирует их из чисто механических в реабилитационно - лечебные, освобождая от 

чувства тревожности, зажатости, страха. Организация творческой деятельности учащихся на 

уроках физической культуры позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход 

к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. Соблюдение принципов спортивно-

творческой направленности для детей с ОВЗ развития создаёт основу «коррекционно-

развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс 

психологопедагогических влияний на процессы развития, обучения и воспитания детей и 

формирует базу для физического совершенствования.важнейшим требованием проведения урока 

по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не 

только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и 

последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 

Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью 

каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных видов 

деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. В число универсальных 
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компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, входят: – умение 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее 

цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

3.Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на занятие физической культурой отводится 3 часа в неделю 

всего 99 часов в 1 классе, 102 во 2-4 кассах. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в настоящее 

время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде 

всего, ее ключевой формы – урока физической культуры. Необходимо усилить акцент на 

воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям 

самостоятельно заниматься, воспитанию убеждения в значимости занятий физкультурой. 

Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

Система физического воспитания детей с проблемами развития включает уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня (физкультминутки на уроках, 

упражнения и игры на переменах, во внеурочное время), спортивно-массовые мероприятия. 

Ведущее место в системе физического воспитания детей принадлежит урокам физической 

культуры. Материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, как и в 

общеобразовательной школе, однако в связи с особенностями развития детей с задержкой 

психического развития, он предлагается в уменьшенном объеме и включен в следующие четыре 

раздела: «Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни»; «Основные 

виды движений»; «Дифференцированная двигательная деятельность»; «Элементы спортивной 

деятельности». Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира , частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение 

к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

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

милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственност ультурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

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

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 
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• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; • видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга 

с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 
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• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

Планируемые предметные результаты на конец учебного года. 

К концу 1 класса учащиеся должны: 

знать: 

правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр, выполнять их; 

 о значении укрепления личного здоровья. 

уметь: 

выполнять задания на ориентировку в пространстве, 

 повороты прыжком, построение и перестроение в круг, в шеренгу, в колонну; 

 выполнять основные движения рук, ног, туловища из различных исходных положений; 

 владеть элементами ритмической гимнастики; 

 выполнять упражнения «Школы мяча»; 

 пользоваться в организованной и свободной деятельности 

полученными навыками метания и прыжков; 

 сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре и при выполнении элементов акробатики; 

 пользоваться в организованной и самостоятельной деятельности полученными навыками 

спортивных упражнений. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 

К концу 2 класса учащиеся должны: 

знать: 

 гигиенические правила; 

 выполнять правила подвижных игр, организовывать их самостоятельно. 

уметь: 

 пользоваться средствами укрепления здоровья, понимать значение личного здоровья для здоровья 

окружающих; 

 оказывать первую помощь; 

 выполнять различные упражнения в построении и перестроении, хорошо ориентируясь в 

пространстве; 

 выполнять упражнения основной гимнастики на месте и в движении; 

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики и силовой подготовки; 

 свободно владеть мячом (разного диаметра), выполнять упражнения в метании на дальность и в 

цель; 

 выполнять ранее изученные виды прыжков, включать их в самостоятельную деятельность; 

 сохранять устойчивое равновесие на разновысоких опорах, при выполнении акробатических 

элементов; 

 пользоваться в организованной и свободной деятельности элементами спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, футбола, бадминтона; 

 выполнять различные лыжные ходы, проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию до 2 км; 

 выполнять задания в процессе катания на санках и 

 скольжения по ледяным дорожкам; 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 классов 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

знать: 

 гигиенические правила при выполнении физических упражнений, правила приема воздушных и 

солнечных ванн, водных процедур, уметь ими пользоваться; 

 правила поведения на воде и гигиенические правила во время купания и занятий плаванием; 

 правила поведения на занятиях легкой атлетикой; 

 правила подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр. 

уметь: 
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 выполнять все пройденные команды для построений и перестроений, основные положения и 

движения рук, ног, туловища, головы; 

 выполнять комплекс утренней гимнастики; 

 выполнять упражнения в бросании и ловле мяча (большого и малого) в парах; 

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики; 

 лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным способом; 

 прыгать через короткую скакалку на месте на двух ногах с промежуточным прыжком; 

 сохранять устойчивое равновесие на повышенной опоре; 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

 правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

Уметь: 

 выполнять пройденные команды на построения и перестроения; 

 выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики; 

 выполнять упражнения в бросании и ловле малого мяча одной рукой, в отбивании и ведении 

большого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики; 

 лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным и разноименным 

способами, 

 по канату произвольным способом на высоту до 1,5 м; 

 прыгать через короткую скакалку с продвижением вперед; 

 выполнять со страховкой стойку на лопатках перекатом назад из упора присев и кувырок назад из 

упора присев до упора присев; 

 

6.Содержание учебного предмета 

 Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-
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биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. Сохраняя определенную традиционность в изложении 

практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются  соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные 

и спортивные игры».При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 

1 класс 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни (в процессе уроков)  

Значение здорового образа жизни. Средства, способствующие физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим дня; личная гигиена; физические упражнения; отказ от вредных 

привычек. Определение допустимого риска и правил безопасности в различных местах, в том 

числи в физкультурном зале, на спортивной площадке. Знание людей и мест, где могут оказать 

необходимую помощь. 

Основные виды движений 

Ходьба: обычная; на носках, на пятках, прогнувшись; с высоким подниманием бедра; на 

внутренней и наружной стороне стопы; в полуприседе; приставным шагом вперед, боком; 

обычный, широким шагом; с высоким подниманием коленей; скрестным шагом вперед; 

перекатом; широким шагом; гимнастическая; с изменением направления; с преодолением 

препятствий; по разметкам; в разных построениях. Бег: обычный, широким шагом; с высоким 

подниманием коленей; с захлестыванием голеней назад; из различных исходных положений; с 

изменением направления; в разных построениях; с изменением темпа; с дополнительными 

заданиями; челночный бег 30 м; равномерный бег на выносливость в сочетании с ходьбой. 
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Стоп!», «Ловишки», «Перемени предмет!», «Жмурки», 

«Горелки», «Два Мороза», «Краски»,  «Хитрая лиса», «Коршун и наседка», «Перемена мест», 

«Ловишкиперебежки». 

Упражнения в равновесии: ходьба прямо и боком по на черченным линиям с различными 

положениями рук; ходьба по линии с мешочком на голове; ходьба и бег с остановкой по сигналу; 

стойка закрыв глаза с различным положением стоп; ходьба по шнуру прямо и боком с различными 

положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке прямо и боком с различными положениями 

рук. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Канатоходец», «Переправа», «Не оставайся на полу!», 

«Стой!», «Совушка», «Фигуры», «Через ручей». 

Лазанье: ползание по полу на четвереньках с опорой на ладони и стопы; ползание по-пластунски; 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя руками; подползание под шнур, 

веревку (высота 40—50 см); подлезание и пролезание в приседе без помощи рук вперед, боком; 

перелезание через предметы и снаряды разной высоты с различной опорой ног; лазанье по 

гимнастической стенке одноименным способом. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Проползи — не урони!», «С мячом под дугой», 

«Крокодил», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Ловля обезьян». 

Прыжки: на месте на обеих ногах, с продвижением вперед в прямом направлении; на правой и 

левой ноге на месте и с продвижением; с ноги на ногу вправо и влево от шнура; выпрыгивания из 

глубокого приседа и из различных упоров; спрыгивание с высоты на мат; впрыгивание на горку 

матов; в высоту с места; в длину с места; через короткую скакалку на месте. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Пингвины», «Удочка», «Волк во 

рву», «Не замочи ног!», «Лягушка и цапля», «Прыгни — пригнись!», «Добеги и прыгни!», 

«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте». Упражнения с большим и малым мячами, метание: 

«Школа мяча» — броски мяча вверх и ловля его двумя руками без падения, одной рукой без 

падения; ловля мяча после дополнительных движений (хлопок в ладоши); ловля мяча после удара 

об пол, стену; удары мяча об пол правой и левой рукой на месте; ведение мяча в прямом 

направлении; метание различных предметов на дальность, в горизонтальную, вертикальную и 

движущуюся цели; бросок набивного мяча (1 кг) способами снизу и из-за головы из положения 

стоя; забрасывание мяча в корзину (на высоту поднятой вверх руки ребенка); перебрасывание мяча 

друг другу (расстояние 2 м) разными способами; перебрасывание мяча через шнур. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Кто самый меткий?», «Ловишки 

с мячом», «Мяч через сетку», «Метко в цель», «Кто дальше бросит?». 

Дифференцированная двигательная деятельность 

Имитационные упражнения: «Бабочка», «Петрушка», «Пружина», «Звонок», «Маятник», «Бокс», 

«Растягивание резины», «Деревья качаются»,  «Ножницы», «Мотор», «Вертолет», «Мельница», 

«Ловля комаров», «Насос», «Дровосек», «Лодка качается», «Велосипед», «Конница», «Кот 

проснулся», «Косари», «Гусиный шаг», «Слалом», «Карлики и великаны», «Козлик», «Обезьянка», 

«Кенгуру», «Мячик», «Паучки» и др. 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов: основные положения туловища (стоя, сидя, 

лежа), рук и ног; выполнение ОРУ на месте и в движении; сочетание движений ног, туловища с 
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одноименными и разноименными движениями рук; комплексы ОРУ на развитие координации 

движений. Общеразвивающие упражнения с предметами: с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, скакалкой, шнуром, флажками, скамейкой 

из различных исходных положений. 

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: расширение представлений о 

пространстве — слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом, друг за другом, 

через одного, вдали; построение в колонну, шеренгу по одному, по два; в круг; размыкание и 

смыкание приставными шагами на вытянутые руки вперед (в колонне), в стороны (в шеренге); 

повороты на месте направо, налево прыжком; расчет на месте на первый — второй, первый — 

третий. 

Элементы ритмической гимнастики: непринужденно двигаться в соответствии с музыкальным 

ритмом; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики, включающие следующие 

элементы: «Пятку от пола», «Наездник», «Угадай, в какой руке», «Незнайка», «Бокс», «Тик-так», 

«Крестики-нолики», «Восьмерка», «Ходьба сидя», «Жук упал», «Утюжок», «Мячик», «Водители», 

«Крутые повороты», «Извилистая дорога», «Велосипед», «Самолет машет крыльями», 

«Петрушка», «Уголок», «Перекаты стопы», «Ногу в сторону на носок», «Шаг-круг», «Пловец», 

«Потянись за рукой», «Здравствуйте!», «Круг головой», «Ладони вверх», «Погладь себя», 

«Ножницы», «Поклоны клоуна», «Маятник», «Замок» (вверх, вперед, в сторону), «Вертушка», 

«Обними плечи и колени», «Неваляшка», «Достань до носка», «Согни ногу», «Подтяни колено», 

«Носочек через коленочку», «На пляже», «Отжимание», «Сед на бедро», «Уроним руки», 

«Мостик», «Перекаты», «Хлопки в ладоши», «Хлопок — прыжок», «Пружинка руками», «Наклон 

в полуприседе», «Полуприсед руки скрестно», «Покажи направление», «Деревья качаются», «Шаг 

в сторону — полуприсед», «Перекаты в полуприседе», «Наклонись к ноге», «Подбросим 

листочки», «Выпрями ноги», «Горка», «Ласточка», включать приставные шаги с разным 

положением рук, упражнения на расслабление и регуляцию дыхания. 

Элементы акробатики 

Группировка в приседе, сидя; группировка лежа на спине; перекаты назад-вперед лежа на спине в 

группировке; перекаты назад-вперед из положения упор присев; перекат назад из упора присев и 

вперед в группировку сидя; из положения лежа на спине в группировке перекаты назад-вперед 

(«качалка»). Элементы силовой подготовки, упражнения на  снарядах и тренажерах: на 

гимнастической стенке, канате, шесте, перекладине и т.д.; висы из положений стоя, лежа, сидя; 

подтягивание; перемещение по рукоходу; отжимание в упоре лежа на полу, с использованием 

скамейки, стены, гимнастической стенки с различной опорой ног; упражнения подготовительного 

класса атлетической гимнастики для проработки всех мышечных групп без снарядов и с 

подручными предметами: упражнения с гимнастической палкой, со скакалкой; упражнения с 

сопротивлением; в парах, с ленточным амортизатором; упражнения на шведской стенке: «лук», 

«угол», «ножницы», «обезьянка», «ножик», «домик»; упражнения на перекладине; упражнения на 

кольцах: вис на согнутых руках, подтягивание; упражнения на бревне; работа на тренажерах (при 

наличии условий). 

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной осанки: 

укрепление мышц спины, укрепление мышц брюшного пресса, вытяжение позвоночника; для 

укрепления свода стопы: разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола; захватывание 

стопами мяча и приподнимание его; максимальное сгибание и разгибание стоп; скольжение 

стопой вперед и назад с помощью пальцев; сдавливание стопами резинового мяча; захватывание 

и приподнимание пальцами ног различных предметов; катание палки подошвами; перекат с пятки 
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на носок и обратно; полуприсед и присед на носках с разным положением рук; ходьба по 

гимнастической палке; ходьба по бруску с наклонными поверхностями и др.; упражнения с 

различной координационной сложностью; профилактические и специальные дыхательные 

упражнения; упражнения на формирование тонких движений пальцев рук: пальчиковая 

гимнастика — «Этот пальчик», «Ну-ка, братцы, за работу!», «По грибы», «Апельсин», «Замок», 

«Цветок», «Зайцы» и др. 

Подвижные игры и игровые упражнения с элементами основных видов движений ходьба, бег: 

«Стоп», «Ловишки», «Перемени предмет», «Жмурки», «Горелки», «Два Мороза», «Краски», 

«Хитрая лиса», «Коршун и наседка», «Перемена мест», «Ловишки-перебежки»; упражнения в 

равновесии: «Канатоходец», «Переправа», «Разойдись — не упади», «Не оставайся на полу», 

«Стой» «Совушка», «Фигуры», «С кочки на кочку», «Через ручей»; лазанье: «Проползи — не 

урони», «С мячом под дугой», «Крокодил», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Ловля 

обезьян»; прыжки: «Охотники и зайцы», «Пингвины», «Удочка», «Волк во рву», «Не замочи ног», 

«Лягушки и цапля», «Прыгни — повернись», «Прыгни — пригнись», «Добеги и прыгни», 

«Попрыгунчики», «Лягушки в болоте»; метание: «Охотники и зайцы», «Кто самый меткий», 

«Ловишки с мячом», «Мяч через сетку», «Метко в цель», «Кто дальше бросит». 

Элементы спортивной деятельности 

Сведения о спорте. Стадион — комплекс спортивных сооружений, где проводятся соревнования и 

тренировки спортсменов и спортивных команд. Названия спортивных команд, спортивных игр и 

спортивных упражнений, названия специальных спортивных площадок, спортивного 

оборудования; использование спортивной терминологии. Подводящие и имитационные 

упражнения: произвольно имитировать движения спортсменов: «Боксер», «Пловец», «Штангист», 

«Горнолыжник», «Лыжник», «Конькобежец», «Фигурист», «Футболист», «Хоккеист», 

«Фехтовальщик» и др. Игровые задания с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

футбол, бадминтон): «За мячом», «Поймай мяч!», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за мяч», 

«У кого меньше мячей?», «Мяч — водящему», «Мяч в воздухе», «Передал — садись!», 

«Перестрелка», «Мотоциклисты», «Ловец с мячом», «Ведение мяча парами», «Вызовы по 

номерам», «Мяч — ловцу», «Мяч — капитану», «Гонка мячей по кругу», «Из ног в ноги», 

«Кузнечики», «Гонки»; «Гонка с булавами», «Мяч-печать», «Салочки», «Футбол на льду», «Игра 

с мячом», «Гонка с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», 

«Встречная эстафета»; игра тройками и пятерками по заданию; «Перекати мяч», «Передал — 

садись», «Передал — беги», «Быстро по кругу», «Прокати и сбей», «Принеси мяч», «Перебрось 

мяч», «Отбей мяч», «Эстафета парами», «Быстро из круга»; передача и прием мяча в тройках с 

перемещением; «Воланом в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг», «Подбей волан», 

«Кто дальше». 

Легкая атлетика 

Правила поведения на занятиях по легкой атлетике. Ходьба и бег: ходьба с преодолением 

препятствий (гимнастическая скамейка, горка матов),  перешагивая и наступая на них; быстрый 

бег парами, группами на расстояние до 30 м; бег в медленном темпе до 2,5 мин, в сочетании с 

ходьбой до 4 мин. Прыжки: прыжки на месте с поворотом; прыжки в длину с места; прыжки в 

длину с разбега толчком одной ноги и приземлением на обе ноги (длина разбега 5—6 м); прыжки 

в высоту с прямого разбега толчком одной ноги с мягким приземлением на обе ноги (высота до 40 

см). Метание: метание малого мяча или мешочка с песком на дальность; метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы на расстояние 3—4 м. 
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2 КЛАСС 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни (в процессе уроков) 

Знание основных частей тела и их функционирования. Определение здорового образа жизни, 

забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. Сведения о получении помощи в 

экстренных случаях. Овладение техникой первой помощи при порезах, ранах, ссадинах. 

Основные виды движений Ходьба: с изменением направления, длины и частоты шагов; широким 

свободным шагом с сохранением правильной осанки; с различным положением и движением рук; 

в полуприседе и приседе; с остановками по сигналу; различная по технике, построению и 

темпу.Упражнения в равновесии: ходьба на носках по гимнастическойскамейке, по бревну (высота 

не более 1 м) с различными положениями рук, с предметами в руках; приставными шагами вперед; 

с высоким подниманием коленей; с перешагиванием через предметы (набивные мячи); повороты 

на носках стоя, в приседе, полуприседе, в седе ноги врозь на опоре малых размеров высотой не 

более 50 см. Бег: различный по технике, направлению и построению; коротким, средним и 

длинным шагом; равномерный на выносливость до 6 мин; челночный 30 м; с преодолением 

препятствий; на скорость (до 40 м); кросс (до 1 км); в чередовании с ходьбой до 8 ми Лазанье: 

различными, ранее изученными способами, по гимнастической стенке с перелезанием с пролета 

на пролет, по скамейке, канату, шесту, лестнице (наклонной и подвесной), рукоходу и др. Прыжки: 

на двух и одной ноге на месте и с продвижением; прыжки с поворотами на 90° и 180°; многоскоки, 

спрыгивание; впрыгивание; через препятствия (набивные мячи, натянутая резинка, скамейка); в 

длину с места, с разбега, толчком одной ноги и приземлением на обе ноги (высота до 50 см); 

опорный прыжок с наскоком на колени и в упор присев; через короткую скакалку на обеих ногах 

с промежуточным прыжком на месте. Метание: упражнения «Школы мяча»; передача мяча по 

кругу, в колонне, в шеренге сверху, снизу, сбоку; перебрасывание мяча в парах (расстояние 3 м); 

через сетку (высота до 1,5 м); метание различных предметов на дальность и в цель ранее 

изученными способами; по коридору  (до 10 м); в цель — ориентир, расположенный на высоте до 

2 м; в узкие вертикальные и другие естественные цели. 

Дифференцированная двигательная деятельность Общеразвивающие упражнения без предметов: 

упражнения на разные группы мышц на месте и в движении из различных исходных положений; 

сочетание движений ног с одноименными и разноименными движениями рук; комплексы 

упражнений различной координационной сложности. Общеразвивающие упражнения с 

предметами: с большим и малым мячами, гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, 

скакалкой, шнуром, флажками, с использованием лестницы, скамейки из ранее изученных 

исходных положений. Пространственные ориентировки и строевые упражнения: ориентировка 

относительно самих учащихся: справа, слева, между, рядом, сзади, спереди, снизу; построение в 

шеренгу, в колонну по одному, по два и т.д.; равнение в затылок (в колонне); равнение по носкам 

(в шеренге); повороты на месте переступанием; движение в колонне в обход, по кругу, на 

указанные ориентиры; повороты на 180°, 270° и 360° прыжком; скрестные вращения с различным 

положением стоп; расчет по порядку; перестроение из одной колонны (шеренги) в две, три, на 

месте и в движении. Элементы ритмической гимнастики: двигаться в соответствии с музыкальным 

ритмом; выполнять серии упражнений ритмической гимнастики, включающие общеразвивающие 

упражнения из положений стоя, сидя, лежа с движениями рук, ног, туловища; имитационные 

упражнения; танцевальные упражнения (шаг с подскоком; приставные шаги и др.); упражнения на 

расслабление и регуляцию дыхания. 

Элементы акробатики Группировка в приседе, сидя; группировка лежа на спине; перекаты назад-

вперед в группировке лежа; перекаты назад-вперед из положения упор присев; перекат из упора 
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присев назад-вперед в группировку сидя, из положения лежа на спине в группировке перекаты 

назад-вперед в упор присев; кувырок вперед; сочетание кувырка вперед и стойки на лопатках; 

прыжок вверх прогнувшись с приземлением в упор присев. Элементы силовой подготовки, 

упражнения на снарядах и тренажерах: висы из разных положений на согнутых руках; упражнения 

с сопротивлением: в парах, с ленточным амортизатором; упражнения с отягощением: с 

утяжеленной обувью (до 0,5 кг), с медицинболом (1 кг); упражнения на шведской стенке: 

«Велосипед», «Гусеница», «Насос», «Медведь рыбу ловит»; упражнения на перекладине: висы, 

подтягивание, передвижения; упражнения на кольцах: вис на согнутых руках, вис прогнувшись, 

подтягивание; упражнения на бревне; работа с тренажерами при их наличии. 

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной осанки: стоя 

спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание рук в стороны и 

вверх, приседания; стоя у стены в том же положении, отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя  

начальное положение; опираясь правой (левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте 

плеч), другая рука на поясе, поднимание левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; с грузом на 

голове (150–200 г) поднимание на носки, приседание, передвижение шагом по полу и по 

гимнастической скамейке; для укрепления свода стопы: ходьба на носках (ноги прямые), на 

наружных сторонах стопы (пальцы внутрь); ходьба на пятках; перекаты с пяток на носки и 

обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке (канате); на координацию движений; 

дыхательные упражнения с произнесением звуков на выдохе; на формирование тонких движений 

пальцев рук; повторение упражнений, рекомендованных для обучающихся 1 класса: «В гости», 

«Домик», «Дружба», «Дом и ворота» и др. 

Подвижные игры и игровые упражнения  

Ходьба, бег: «Великаны и карлики», «Ходьба гуськом», «Летчики», «Наступление», «Ястребы и 

утки», «Кто лишний», «Перемени предмет», «Коршун и наседка», «Два Мороза», «Гуси-лебеди» 

и др.; упражнения в равновесии: повторение игр, рекомендованных для учащихся 1 класса. 

Лазанье: «Медведь и пчелы», «Кто скорей через обручи к флажку», «Раки», «Смелые верхолазы» 

и др.; прыжки: «Скакуны», «Челнок», «Кто выше», «Прыжки по кочкам», «Парашютисты», «Волк 

во рву», «Удочка» и др.; метание: «Попади в ворота», «Целься вернее», «Без промаха», «Метко в 

круг», «Кто дальше бросит», «Мяч — соседу», «Меткий стрелок», «По названным мишеням», 

«Мяч в кругу», «Мяч — среднему», «Мяч — капитану», «Не давай мяч водящему», эстафеты и др. 

Элементы спортивной деятельности  

Сведения о спорте: история возникновения различных видов спорта; история происхождения их 

названий; правила некоторых спортивных игр; правила проведения соревнований. Элементы 

баскетбола и их сочетание: ловля и передача мяча на месте и в движении: в кругу, тройках, 

квадратах; броски, передача, ведение мяча после ловли; ведение, остановка, поворот, передача или 

бросок (партнеру, в кольцо). Элементы футбола и их сочетание: ведение мяча ногой в разных 

направлениях и с изменением скорости; остановка катящегося мяча ногой; удары по мячу после 

отскока от земли: пас (передача) в ворота, из ворот, за боковую линию; эстафеты. Элементы 

волейбола и их сочетание: прием и передача мяча в тройках с перемещением; индивидуальное 

перемещение по волейбольной площадке; выполнение заданий; верхняя и нижняя прямая подача; 

эстафета. Элементы бадминтона и их сочетание: отбивание волана ракеткой вверх на месте и с 

продвижением; подбрасывание волана вверх свободной рукой и отбивание его ракеткой после 

снижения; упражнения в парах: один подбрасывает волан, другой отбивает (без падений); один 

выполняет подачу, другой отбивает; игра через сетку; эстафеты. 
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Легкая атлетика 

Правила поведения на занятиях по легкой атлетике. Ходьба и бег: ходьба с преодолением 

препятствий (гимнастическая скамейка, горка матов), перешагивая и наступая на них; быстрый бег 

парами, группами на расстояние до 30 м; бег в медленном темпе до 2,5 мин, в сочетании с ходьбой 

до 4 мин. Прыжки: прыжки на месте с поворотом; прыжки в длину с места; прыжки в длину с 

разбега толчком одной ноги и приземлением на обе ноги (длина разбега 5—6 м); прыжки в высоту 

с прямого разбега толчком одной ноги с мягким приземлением на обе ноги (высота до 40 см). 

Метание: метание малого мяча или мешочка с песком на дальность; метание набивного мяча двумя 

руками из-за головы на расстояние 3—4 м. 

3 КЛАСС 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни (в процессе уроков) 

 Определение здорового образа жизни, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Сведения о получении помощи в экстренных случаях. Гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, правила приема водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Правильное дыхание во время выполнения упражнений. 

Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения 

Ходьба: с изменением направления и техники; широким свободным шагом с сохранением 

правильной осанки; с замедлением и ускорением; в  полуприседе и приседе; с остановками по 

сигналу; приставным шагом вперед, боком, назад; скрестным шагом вперед, назад; в разных 

построениях. 

Бег: с изменением направления; с выбрасыванием прямых ног вперед; в разных построениях; бег 

наперегонки; равномерный медленный бег в чередовании с ходьбой; бег на скорость — 20 м. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Великаны и карлики», «Летчики», «Наступление», 

«Ястребы и утки», «Перемени предмет!», «Коршун и наседка», «Два Мороза», «Гуси-лебеди» и 

др. Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями 

рук, с предметами в руках; ходьба приставными шагами вперед, с высоким подниманием коленей, 

на носках; стойка закрыв глаза с различным положением стоп на месте; продвижение вперед с 

закрытыми глазами; повороты в полуприседе на ограниченной опоре. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Фигуры», «Не оставайся на полу!», «Стоп!», 

«Переправа», «Канатоходец», «Совушка». 

Лазанье: по гимнастической скамейке на спине и на животе, подтягиваясь двумя руками; на 

четвереньках по гимнастической скамейке, установленной под углом до 20°, вверх; подползание 

под шнур, веревку, дугу (высота 40 см); подлезание и пролезание в группировке в приседе вперед 

и боком; перелезание через предметы и лазанье по гимнастической стенке одноименным 

способом; захват каната ногами, сидя на гимнастической скамейке, сгибание и разгибание ног из 

положения захвата каната ногами. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Медведи и пчелы», «Кто скорее через обручи к 

флажку?», «Смелые верхолазы», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении». Прыжки: на двух и на 

одной ноге с мягким приземлением на месте и с продвижением; прыжки на двух ногах с поворотом 

на 90°; с высоты (до 60 см) с мягким приземлением; впрыгивание на мягкое препятствие (40 см); 
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прыжки через короткую скакалку на двух ногах с промежуточным прыжком на месте; многоскоки 

с мягким приземлением. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Скакуны», «Кто выше?», «Парашютисты», «Волк во 

рву», «Удочка», «Прыжки по кочкам». Упражнения с большим мячом: передача мяча по кругу 

вправо, влево; передача мяча в колонне по одному вправо, влево; подбрасывание мяча вверх и 

ловля его; удары мяча об пол и ловля его; перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2—3 м; 

перебрасывание мяча через сетку, натянутую на высоте 1,5 м. Упражнения с малым мячом: 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками; удары мяча об пол и ловля его после 

дополнительных движений (хлопнуть в ладоши перед грудью, присесть и выпрямиться); 

перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2 м. 

Метание: метание малого мяча из-за головы в цель, в ориентир, расположенный на высоте до 2 м, 

с расстояния 4 м; метание мяча и других предметов (мешочек с песком, шишка и др.) на дальность 

по коридору до 10 м. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Мяч сбоку», «Мяч над головой», «Мяч соседу», «Мяч 

в кругу», «Эстафеты с мячом», «Чей мяч дальше?», «Мяч через веревку», «Лови мяч!», «Целься 

вернее!», «Метко в цель», «Меткий снайпер», «По названным мишеням». 

Дифференцированная двигательная деятельность. Общеразвивающие упражнения без предметов: 

основная стойка; стойка ноги врозь; стойка ноги на ширине плеч; положение рук: вниз, вперед, в 

стороны, вверх, за голову, на голову; поднимание прямой ноги вперед, отведение в сторону, назад; 

наклоны вперед, вправо, влево; повороты головы вправо, влево; наклоны головы вперед, назад, 

вправо, влево; комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: с мячами разных размеров, гимнастической палкой, 

обручем, скакалкой, лестницей, скамейкой. 

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: ориентировка относительно самих 

учащихся: справа, слева, между, рядом, сзади, спереди, внизу; построение в шеренгу, в колонну 

по одному; равнение в затылок (колонна), равнение по носкам (шеренга); повороты на месте 

направо, налево переступанием; движение в колонне в обход, по кругу, на указанные ориентиры; 

выполнение команд: «На месте шагом марш!», «Прямо шагом марш!», «Класс, стой!», «Класс, 

разомкнись!». Подвижные игры и игровые упражнения: «У ребят порядок строгий», «Быстро по 

своим местам!», «Все скорее ко мне!», «Кто тише?», «По тропинке». 

Элементы ритмической гимнастики: соотнесение движений с ритмом и темпом музыки; 

выполнение комплексов ритмической гимнастики, включающих серии общеразвивающих 

упражнений из исходных положений стоя, сидя, лежа (упражнения с движениями рук, ног, 

туловища), различные прыжковые упражнения, упражнения на расслабление и регуляцию 

дыхания, имитационные упражнения, танцевальные упражнения (танцевальный шаг с подскоком, 

приставной шаг вперед, в сторону, простейшие сочетания изученных танцевальных шагов). 

Элементы акробатики. Подводящие упражнения: к кувырку вперед; из упора присев кувырок 

вперед в упор присев со страховкой и без; подводящие упражнения к стойке на лопатках; стойка 

на лопатках из положения лежа на спине; из упора согнувшись, выпрямляясь, удержать равновесие 

на правой (левой) ноге, руки вперед — вверх; прыжок вверх прогнувшись. 
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Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной осанки: стоя 

спиной к стене, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками, поднимание рук в стороны и 

вверх, приседания; стоя у  стены в том же положении, отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя 

начальное положение; опираясь правой (левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте 

плеч), другая рука на поясе, поднимание левой (правой) ноги вперед, в сторону, назад; с грузом на 

голове (150—200 г) поднимание на носки, полуприсед, передвижение шагом по полу; для 

укрепления свода стопы: скольжение стопой вперед и назад с помощью пальцев; захватывание и 

приподнимание пальцами ног различных предметов; ходьба на носках (ноги прямые); ходьба на 

наружных сторонах стопы (пальцы внутрь); ходьба на пятках; перекаты с пяток на носки и 

обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке (канате); для развития координации 

движений: маховые движения правой рукой вперед-назад с подключением (по команде) движений 

левой рукой в противоположном направлении (аналогично движениям рук при ходьбе); 

одновременное отведение правой руки вперед и левой ноги назад и наоборот; комплексы 

упражнений разной координационной сложности; профилактические и специальные дыхательные 

упражнения: имитационные упражнения с произнесением звуков на выдохе; Медленное 

поднимание рук через стороны вверх — вдох, опускание рук вниз, скрестив перед собой, — выдох 

с произнесением звука шш-шш-шш; из положения сидя, руки на поясе, отведение правой руки в 

сторону — назад с поворотом туловища в ту же сторону — вдох, возвращение в исходное 

положение — продолжительный выдох, то же в левую сторону; для формирования тонких 

движений пальцев рук:комплексы упражнений пальчиковой гимнастики: «В гости», «Домик», 

«Дружба», «Дом и ворота» и др. 

Элементы спортивной деятельности. Сведения о спорте 

Сведения об истории возникновения различных видов спорта, их названий. Ознакомление с 

элементарными правилами некоторых спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол) и правилами 

проведения соревнований. Игровые задания с элементами спортивных игр: баскетбол: «Слушай 

сигнал», «Передал — садись!», «Гонка мячей»; волейбол: «Вперед—назад», «Навстречу через 

сетку», «Эстафеты с мячом», «Мяч соседу», «Метание в цель», «Кто точнее?»; футбол: «У кого 

больше мячей?», «Кузнечики», «Мяч соседу», «Летящий мяч». 

Легкая атлетика 

Правила поведения учащихся на занятиях по легкой атлетике. 

Ходьба и бег: ходьба с преодолением препятствий (гимнастическая скамейка, горка матов), 

перешагивая и наступая на них; быстрый бег парами, группами на расстояние до 30 м; бег в 

медленном темпе до 2,5 мин, в сочетании с ходьбой до 4 мин. 

Подвижные игры: «Поезд», «Самолеты», «Принеси предмет!». 

Прыжки: прыжки на месте с поворотом на 90°; прыжки в длину с места; прыжки в длину с разбега, 

толчком одной ноги и приземляясь на обе нога (длина разбега 5—6 м); прыжки в высоту с прямого 

разбега, толчком одной ноги с мягким приземлением на обе ноги (высота веревочки до 40 см). 

Подвижные игры: «Поймай комара!», «С кочки на кочку». 

Метание: метание малого мяча или мешочка с песком на дальность; метание набивного мяча 

(масса 1 кг) двумя руками из-за головы на расстояние 3—4 м. 

Подвижные игры: «Охотники и утки», «Медведь и пчелы». 
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4 КЛАСС 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни (в процессе уроков) 

Понимание ответственности каждого за свое здоровье. Правильное дыхание при длительных 

физических нагрузках (бег, ходьба на лыжах). Значение и важность правильного выбора здоровой 

пищи и регулярных физических упражнений. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений. Основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения 

Ходьба: разновидности ходьбы (на носках, на пятках, прогнувшись; в полуприседе и в приседе); с 

высоким подниманием бедра; обычная и на носках в коридоре шириной до 30 см; с изменением 

направления; в разных построениях. 

Бег: широким шагом; наперегонки в парах и группами; равномерный медленный; в чередовании с 

ходьбой (15 м — ходьба, 25 м — бег); с ускорением. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Занимай свои места!», «Ходьба гуськом», «Мыши и 

кот», «Птицы в гнездах», «Поезд», «Сумей догнать!», «Вызов номеров». Упражнения в 

равновесии: ходьба по гимнастической скамейке с заданиями; ходьба по гимнастической скамейке 

прямо и боковыми приставными шагами с перешагиванием через предметы высотой до 25 см; 

повороты на скамейке направо, налево; приседание на скамейке и переход в упор присев. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Переправа», «Через ручей», «Повернись — не упади!», 

«Стоп!». 

Лазанье: на четвереньках по наклонной плоскости гимнастической скамейки, установленной под 

углом до 30°, вверх; подползание под шнур, веревку, дугу (высота до 40 см); перелезание через 

предметы (высота до 80  см) и лазанье по гимнастической стенке одноименным и разноименным 

способами; лазанье по канату произвольным способом на высоту до 1,5—2 м. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Смелые верхолазы», «Не оставайся на полу!», 

«Медведь и пчелы», «Ловля обезьян». 

Прыжки: прыжки на месте на обеих ногах с поворотом на 90° и 180°; с высоты (до 70 см) с 

приземлением на горку матов; впрыгивание на мягкое препятствие (высота до 50 см); 

перепрыгивание через препятствия шириной и высотой до 25 см; прыжки через короткую скакалку 

с продвижением вперед. 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Лиса и куры», «С кочки на кочку», «Зайцы в огороде», 

«Удочка», эстафеты с прыжками. 

Упражнения с большим мячом: подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока; 

перебрасывание мяча по кругу вправо, влево; перебрасывание мяча в парах на расстоянии 3—4 м 

способами снизу, из-за головы, от груди; ведение мяча в ходьбе. Упражнения с малым мячом: 

подбрасывание мяча и ловля его одной рукой; отбивание мяча двумя руками, одной рукой; 

перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 4—6 м; ловля мяча после дополнительного 

движения (хлопок в ладоши перед грудью, за спиной). 

Метание: метание малого мяча из-за головы в вертикальную цель (1 1 м) на высоте до 3 м, с 

расстояния до 6 м; метание малого мяча и мешочка с песком в горизонтальную цель (ширина цели 

до 2 м), с расстояния до 8 м; метание мяча и других предметов на дальность по коридору шириной 

до 10 м. 
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Мяч по кругу», «Передача мячей», «Кто дольше не 

уронит?», «Гонка мячей в шеренгах», «Переброска мячей», «Мяч через веревочку», «По наземной 

мишени», «Сбей булаву!», «Вертикальная мишень», «Охотники и утки». Дифференцированная 

двигательная деятельность 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: положение рук к плечам, перед 

грудью; сгибание и разгибание рук из положения руки в стороны, вперед, вверх; поднимание 

прямых ног, сгибание и разгибание их в положении сидя, лежа; наклоны туловища вперед с 

различными положениями рук, вправо, влево со скольжением рук вдоль туловища; комплексы 

утренней гимнастики; упражнения с движениями рук, ног, туловища с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования и инвентаря. 

Пространственные ориентировки и строевые упражнения: ориентировка относительно самих 

учащихся и по ориентирам; перестроение из одной шеренги в две (по распоряжению учителя), в 

круг из колонны по одному; повороты направо, налево переступанием; смыкание и размыкание в 

шеренге, в колонне по одному; выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «По порядку 

рассчитайся!», «На 1—2-й рассчитайся!». 

Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстро в круг!», «Слушай командира!», «Слушай 

сигнал!». 

Элементы ритмической гимнастики: выполнение комплексов упражнений с заданным 

музыкальным сопровождением, включающих упражнения с движениями рук, ног, туловища, 

головы из положений стоя, сидя, лежа; танцевальные упражнения (простейшие сочетания 

изученных танцевальных шагов); имитационные, прыжковые и беговые упражнения; упражнения 

на восстановление дыхания. 

Элементы акробатики: 

Из упора присев кувырок вперед до упора присев со страховкой и без нее; стойка на лопатках из 

положения лежа на спине; стойка на лопатках перекатом назад из упора присев (со страховкой); 

из упора присев кувырок назад до упора присев со страховкой. 

Профилактические и коррекционные упражнения: для формирования правильной осанки: стойка 

с грузом на голове с положением рук на поясе, вверх, в стороны, вперед, назад; из положения лежа 

на животе, руки согнуты, подбородок касается кистей, поднимать и опускать голову и плечи; то 

же, но руки вывести вверх; лежа на животе, опора на предплечья, поднимать правую (левую) ногу; 

то же, но поднимать обе ноги; для укрепления свода стопы: сидя на гимнастической скамейке 

продольно, руки на поясе, ноги прямые, сгибать и разгибать стопы; в том же положении вращать 

стопы вправо, влево; для развития координации движений: движения правой рукой вверх-вниз, 

сгибая ее в локтевом суставе, с подключением (по команде) движений левой рукой в 

противоположном направлении; одновременное отведение правой руки в правую сторону и левой 

ноги в левую сторону и наоборот; одновременное поднимание согнутой в локте правой руки и 

согнутой в колене левой ноги и наоборот; профилактические и специальные дыхательные 

упражнения: стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук на грудной клетке пальцами вперед, отвести 

локти назад — вдох, наклониться вперед со ступенчатым выдохом и толчкообразными нажимами 

кистей рук на ребра с произнесением звука оо-оо-оо; стоя на четвереньках, голову приподнять, 

спину прогнуть в пояснице — вдох, голову опустить, спину выгнуть дугой вверх — 

продолжительный выдох с произнесением звуков ф-рр-ф-рр; имитационные упражнения с 
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произнесением звуков на выдохе; для формирования тонких движений пальцев рук: любые 

комплексы упражнений пальчиковой гимнастики. 

Элементы спортивной деятельности .Сведения о спорте 

Понимание спортивных терминов, использование их в речи (виды спорта, спортивные площадки, 

спортсмены). Знание и выполнение элементарных правил некоторых спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол), знание элементарных правил проведения соревнований. 

Игровые задания с элементами спортивных игр. Баскетбол: «Быстрая передача», «Мяч ловцу», 

«Мяч в корзину»; волейбол: «Точный пас», «Вверхвниз», «Навстречу через сетку», «Вперед-

назад», «Борьба за мяч»; футбол: «Мяч в сетку», «Порази цель!», «Послушный мяч», «Кто 

больше?». 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег: ходьба с замедлением и ускорением; ходьба крадучись с высоким подниманием 

бедра, на носках; высокий старт; бег на 30 м на скорость в парах; бег в умеренном темпе до 3 мин, 

в сочетании с ходьбой до 5 мин. Подвижные игры: «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Поезд». 

Прыжки: прыжки на месте на обеих ногах с поворотом на 90° и 180°; прыжки ноги скрестно, ноги 

врозь; прыжки в длину с места на результат; прыжки в длину с разбега (длина разбега 6—7 м); 

прыжки в высоту с места и с прямого разбега с мягким приземлением (высота веревочки до 50 см). 

Подвижные игры: «Кто лучше прыгнет?», «С кочки на кочку», «Поймай комара!». 

Метание: метание мешочка с песком на дальность правой и левой рукой на результат способом из-

за головы; метание набивного мяча (масса 1 кг) двумя руками из-за головы на расстояние 5—6 м. 

Подвижные игры: «Брось за флажок!», «Мяч водящему», «Охотники и заяц». 

3.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями: 

  Закона «Об образовании»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

  Уставом МАОУ СОШ № 57 

В соответствии с ФГОС НОО, Концепция и Программа духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также 

концептуальной и методической основой в целях более полного достижения национального 

воспитательного идеала учащихся начальной школы с учетом культурно- исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного 

образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 
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развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, 

иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в 

начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел - «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»; 

В третьем разделе - «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» - представлены общие задачи воспитания, системати зированные по 

основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел - «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» - 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших 

школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы» -формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями.  

Шестой раздел - «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны 

быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в 

современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (это в 

первую очередь средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные события 

окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 
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молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности.  

Духовность, нравственность — базовая характеристика личности, проявляющаяся в 

деятельности и поведении. Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь 

лишается возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали 

свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог 

изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности 

к каждому человеку. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: 

уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность 

моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных 

различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень нравственной культуры 

личности. 

Обеспечение духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской  

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных отношений - всё это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни. Таким образом, духовно - нравственное 

развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной обра -

зовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для об -

разования. 

Данная Программа предлагает ряд условий: 

 приобщение субъектов воспитательного процесса к ценностям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 гуманизация межличностных отношений учителей и учеников, воспитателей воспитанников, 

родителей и детей на принципах уважения, сострадания, терпимости, внимания, доброты.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

 Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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 На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педа-

гогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также 

с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 
1.  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

    2. укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

    3. 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; 

    4. формирование нравственного смысла учения; 

    5. формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

     6. принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

  7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

9. формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

11. осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

1.  формирование основ российской гражданской идентичности; 

2. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

3. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

4. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

5. укрепление доверия к другим людям; 

6. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

7. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

8. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

9. формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

2. формирование у младшего школьника уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 



 

 

200 

3. знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания и социализации школьников на 

ступени начального общего образования 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); i- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); i- 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; i- 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); i- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); i- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважение к правам, свободам граждан 

Направление 2. 

Воспитание нравственных чувств и этнического самосознания.  

Направление 3. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, учебе.  

Направление 4. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью, здоровому образу жизни.  

Направление 5. 

Эстетическое воспитание. 

Содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников на ступени начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 
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 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

 В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы  МАОУ СОШ № 57 и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

 

 

Системно-деятельностный 

подход. 

 

Аксиологический подход. 

 

Развивающий подход 

Выступает методоло-

гической основой 

организации уклада 

школьной жизни. Принятие 

ребенком ценностей 

происходит через его 

собственную деятельность, 

педагогически 

организованное 

сотрудничество с учителями 

и воспитателями, 

родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него 

субъектами. 

Особенности: 

1. воспитание как 

деятельность принципиально 

не может быть локализовано 

или сведено к какому-то 

одному виду, но должно 

охватывать и пронизывать 

собой все виды 

образовательной 

деятельности: учебной, 

учебно-трудовой, 

художественной, коммуни-

кативной, спортивной, 

досуговой и др. Отвергает 

попытки локализовать 

воспитание в границах 

отдельных учебных 

предметов, форм, видов 

образовательной 

деятельности. 

2. Деятельность различных 

субъектов духовно-

нравственного развития и 

воспитания, при ведущей 

роли образовательного 

учреждения, должна быть по 

возможности согласована. 

Процесс духовно- 

 1. Является определяющим 

для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, 

культурной, личностной 

ценностью для младших 

школьников, педагогов и 

родителей. 

2. Аксиологический 

подход в воспитании 

утверждает человека как 

носителя базовых 

национальных ценностей, 

как высшую ценность, 

способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет 

выстроить на прочных 

нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника 

и, таким образом, 

противостоять моральному 

релятивизму социальной 

среды. 

 

 

Определяет общую 

конструкцию программы 

духовнонравственного 

развития и воспитания 

учащихся начальной школы, 

каждое из основных 

направлений которой 

оформляется в виде 

тематической программы 

(плана), основу которой 

составляют: 

 соответствующая система 

базовых национальных 

ценностей; 

многоукладность 

тематической программы; 

разработанные для каждого 

направления и 

соответствующие базовым 

ценностям технологии 

духовно-нравственного 

развития и воспитания. 
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нравственного развития и 

воспитания в структурно-

методологическом плане 

пред ставляют собой как 

метадеятельность, 

педагогически 

интегрирующий различные 

виды деятельности, в 

которые объективно включен 

младший школьник, на 

основе базовых 

национальных ценностей. 

 

  

 

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся начальной школы 

 Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета.  

 Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 

процессах духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации. 

Повышение педагогической культуры родителей 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших  

школьников. 

 Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 33, 44, 45 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей в МАОУ СОШ № 57 

используются следующие формы работы: 

 родительское собрание, родительская конференция собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы 

 с общественными и традиционными религиозными организациями 

 При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы МАОУ  СОШ № 57 взаимодействует с религиозными организациями, 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Действия педагога МАОУ СОШ № 57, направленные на достижение воспитательных 

результатов 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности 

по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 
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Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1-4 Беседы, классные часы; 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий   конкурсов; 

спортивные соревнования; 

сюжетно-ролевые игры; 

учебно-исследовательские 

конференции; 

проектная деятельность. 

Я и другие люди», «Что 

значит, быть нужным 

людям», «Мир человеческих 

чувств », «Для чего нужна 

религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир 

профессий», «А 

гражданином быть обязан», 

«Память сердца...», «Из 

истории семейной 

летописи», «Край любимый, 

край родной», цикл 

мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой 

любимый литературный 

герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-

быть полезным людям?». 

Школьные праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» 

( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, 

Победа!». Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я-спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», «Друг познается в 

беде», «Этикет». «История 

моей семьи в истории моей 

страны», «Мир моих 

увлечений», «Я -гражданин 
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России», «Я и мир вокруг 

меня». 

 

 Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе 

воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся 

внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

4 класс изучения самооценки детей 

младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 

процесса, включает в себя: 

  Принцип деятельности – ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и 

«правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной 

деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности – формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а 

системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предполагающего не 

разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и 

устраняя причины затруднений. 

  Принцип минимакса – школа должна предложить каждому ученику возможность 

освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных 

правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов 

воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в 

коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного 

отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 

собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

  Принцип вариативности – выращивание личности, способной к самостоятельному 

выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять 

альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами 

морали и нравственности. 

  Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в воспитательном 

процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, практической 

реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

Направление Задачи воспитания 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому 

наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным 

традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, государственном 

устройстве 

и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны;. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Начальные представления о 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 общепринятыми 

нравственными нормами; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; трудолюбие; 

элементарные представления о различных 

профессиях; первоначальные навыки -

трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; осознание приоритета 
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нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социального 

и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к природе; 

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; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные 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 
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объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей 

основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами 

великой страны. 

 Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 
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условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

 Во всех учебниках «Перспектива» обеспечивается поликультурность содержания 

образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

 В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива»  занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

мировоззрений. 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Актуальность программы 

 Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние их 

здоровья? Теоретически – да, практически – не получается.  

Врачи-педиатры, наблюдавшие состояние здоровья школьников, а так же данные государственной 

медицинской статистики свидетельствуют о негативных изменениях в организме учащихся в 

процессе их обучения в школах разного типа. 

 Ещё в начале ХХ века основоположник отечественной школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман 

внёс понятие «школьные болезни», возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим 

болезням им была отнесена близорукость (нарушение зрения), а так же сколиоз (боковое 

нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В современных 

условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась. 

 У наших школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как 

предпатологические и патологические состояния. К другим заболеваниям часто возникающим у 

школьников, относятся нарушение зрения (миопия, рефракционная или осевая), болезни костно-

мышечной системы (сколиоз, кифоз, лордоз), плоскостопие. 

 Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне и составляет 

примерно 2400 – 2600 заболеваний на 1000 детей, т.к. каждый школьник на протяжении учебного 

года условно болеет 2,4 – 2,6 раза. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к 

патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды. У современных школьников стали чаще выявлять такие нарушения физического развития, 

как дефицит массы тела и низкий рост. 

 Биологическая реакция организма школьника зависит как от его адаптационных 

возможностей, так и от силы сочетаемого воздействия образовательной среды. 

 Все вышесказанное и определило необходимость формирования здоровьесберегающего 

пространства в нашей школе. 

 Сохранение  и укрепление здоровья учащихся возможно при следующих условиях: 

 создание необходимой материально-пространственной среды: помещений для занятий по 

оздоровлению учащихся, в том числе 

тренажерных и спортивных залов, игровых комнат, физкультурно-оздоровительной площадки, 

медицинского кабинета и т.п.; 

 обеспечение образовательного процесса на основе оптимальных педагогических технологий, 

учебных программ и методик, прошедших психолого-педагогическую и медицинскую экспертизы 

и соответствующих основному принципу педагогики 

здоровья – «не навреди»; 

 проведение мониторинга, направленного на изучение состояния здоровья субъектов 

педагогического процесса и адаптации учащихся, оценка качества воспитательно-

оздоровительной работы в ОУ; 
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 создание педагогического банка данных по формированию здорового образа жизни учащихся, 

связи с другими образовательными 

учреждениями, специализирующимися в области здоровья учащихся и педагогов; 

 обеспечение ОУ специалистами, занимающихся проблемами здоровья учащихся, особенно 

медицинскими работниками; 

 подготовленность школьных работников, родителей по вопросам сохранения, укрепления 

здоровья, формирования потребности у учащихся здорового образа и стиля жизни, 

информационная обеспеченность данного направления в системе «ученик – учитель –родитель». 

 Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления подрастающего поколения в МАОУ СОШ № 57.  

 Она определяет основные направления, задачи, а также план действий и реализацию их в 

течение 3 лет. 

Цель программы: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья учащихся, формирование у родителей, педагогов, учащихся 

ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Задачи: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий. 

2. Повышение квалификации работников школы в области защиты здоровья учащихся. 

3. Привлечение к сотрудничеству заинтересованных ведомств. 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 ФГОС ОВЗ 

 СанПиН2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г. № 26 

 Федеральный закон «О санитарно-гигиеническом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999г. 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 03.03.2011г. 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о своем здоровье. 

 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни. 

 Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха учащихся. 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе. 

 Повышение уровня лечебной и профилактической работы. 

 Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества. 

 Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы, сохраняющим 

здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе. 

Объект программы: учащиеся школы; семьи детей, посещающих общеобразовательное 

учреждение; педагогический, медицинский коллективы общеобразовательного учреждения. 

Основные принципы программы 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – привлечение всех участников педагогического 

процесса, социума к непосредственному и сознательному участию в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению своего организма, по формированию здоровых 

привычек, планированию оптимальной учебной нагрузки, своевременный диспансеризации детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности – реализация конституционных прав детей на 

получение образования и медицинского обслуживания, выполнение государственных гарантий, 

направленных на укрепление здоровья подрастающего 
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поколения. 

Направления программы 

Создание в школе здоровьесберегающего образовательного пространства позволяет практически 

реализовать основные валеологические принципы в практической деятельности по следующим 

направлениям: 

 создание охранительного педагогического режима обучения, организация здорового образа 

жизни; 

 систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-психолого-педагогческой 

коррекции; 

 профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

 ориентация инновационной деятельности ОУ на важнейший критерий эффективности учебного 

процесса – улучшение физического и психического здоровья детей; 

 разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного материала, способствующего 

сохранению здоровья детей; 

 формирование валеологического мышления у всех участников педагогического процесса; 

 изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по оздоровлению 

подрастающего поколения; 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 

 

Направления формирования 

здорового образа жизни 

Задачи 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

З.Организация качественного горячего питания учащихся. 

4.Оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудование и 

инвентарём 
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Рациональная организация 

образовательного процесса Повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельность с возрастными и 

индивидуальными возможностями с учетом соблюдения 

гигиенических норм и требований (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы Обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной активности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

Регулярное проведение спортивнооздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Просветительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Включение родителей в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы. 

Организация лекций, семинаров, консультаций, курсов по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей 

Обеспечение реализации основных направлений программы 

Кадровое обеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно- 

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Распределение объектов и сфер 

управления. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

коррективов. 

Директор школы. 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

АХР 

Консультативная 

научно- 

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Зам директора по УВР 

Психолог 

Фельдшер 
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Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Педагоги школы Проведение валеологизации всего 

учебного процесса 

(психологический фон занятий, 

методы и формы 

обучения, санитарно-гигиенические 

условия). 

Осуществление программы в 

воспитательной работе с 

классом. 

Создание здорового микроклимата в 

коллективе взрослых 

и детей. Определение структуры, 

выработка критериев, 

уровней и методик диагностики 

валеологической 

культуры учащихся по возрасту. 

Проведение мониторинга здоровья: 

- Создать на каждого ребенка 

паспорт здоровья, где 

представить все материалы по 

проведенным 

исследованиям (2 раза в год 

проводить диагностические 

исследования с последующей 

обработкой и получением 

на каждого ученика рекомендаций по 

его физическому 

развитию). 

- Создать банк информации по 

физическому развитию 

каждого класса. 

Зам директора по УВР 

Психолог 

Фельдшер 

Медико-

психологическая 

Поиск, изучение и внедрение 

эффективных технологий и 

Фельдшер, педагог-

психолог, 
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служба школы методик оздоровления. Разработать 

план лечебно- 

оздоровительных  мероприятий. 

Проведение психологических 

тренингов, консультаций и 

индивидуальных собеседований с 

учащимися. 

Выпуск санбюллетеней, оформление 

уголка здоровья. 

Создание «Медицинской копилки» в 

помощь педагогам. 

социальный педагог, 

учитель- 

дефектолог 

Специалисты, 

сотрудничающие 

со школой в области 

профилактической 

работы 

Оказание профессиональной помощи 

учащимся, 

родителям, педагогам. 

Проведение консультаций, 

тренингов. 

Участие в мероприятиях школы. 

Введение дополнительных услуг: 

-музыкально-театральной 

деятельности; 

-художественного труда; 

- спортивной борьбы; 

Врачи детской 

поликлиники 

Психологи 

Специалисты 

Оборудование помещений: 

- зеленые зоны в рекреации; 

- уголков здоровья, ОБЖ, ПДД 

- игровые комнаты; 

- музея. 

Зам директора по АХЧ 

 Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в 

МОУ (соблюдение ТБ при 

организации учебного процесса 

и свободного времени, 

своевременный ремонт мебели и 

оборудования в МОУ). 

Зам директора по АХЧ 

 

Методическое обеспечение 

Направление деятельности Содержание 
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Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Программное обеспечение (типовые, авторские 

программы). 

3. Наличие комплекта информационно-

методических материалов (рекомендации, 

публикации, списки литературы по направлениям). 

4. Издание материалов, иллюстрированных отчетов, 

способствующих сохранению 

здоровья детей. 

Организационно-методическое 

обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения 

классных руководителей по 

проблеме изучения и применения 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Разработка модели внедрения 

здоровьесберегающих методик в УВП. 

3. Повышение квалификации педагогов через 

систему школьных тематических 

семинаров, курсы повышения квалификации. 

4. Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного 

уровня по вопросам оздоровления детей. 

5. Создание научно-методической службы 

комплекса по здоровьесберегающим 

технологиям. 

6. Изучение и обобщение опыта работы педагогов. 

7. Проведение проверок перегрузок учащихся. 

8. Мониторинг деятельности. 

 

Реализация программы 

В рамках реализации программы в школе организовано: 

 работа школьных спортивных секций, организация работы на базе школы деятельности городских 

спортивных школ (по договорам безвозмездной аренды). 

 проведение массовых оздоровительных мероприятий: спортивно-оздоровительные праздники, 

тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии. 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

 компенсация недостаточной двигательной активности учащихся за счет гимнастики, 

физкультминуток и на уроках, организация динамических пауз, активных перемен, спортивных 

часов, как на уроках, так и в ШПД. 

 психологическое и логопедическое сопровождение учебного процесса. 
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 тематические педагогические советы, психолого-педагогические чтения, семинары по изучению 

передового педагогического, социального опыта по оздоровлению школьников. 

 обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной 

безопасности, экологической и общей культуры на классных часах, в ГПД, внеклассных 

мероприятиях. 

 медико-психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей, психологическое и логопедическое консультирование. 

Для продуктивной деятельности педагог должен обладать рядом профессионально важных качеств, 

а именно: 

 высоким уровнем профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; 

 способностью к формированию и развитию личностных креативных качеств, позволяющих 

генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивать положительные педагогические 

результаты; 

 знаниями формирования и функционирования психических процессов, состояний и свойств 

личности, процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, творческого 

совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных 

программах и мероприятиях; 

 методической культурой, навыками и умениями прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 способностью к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Задачей педагогического коллектива является повышение квалификации, а также поиск внутренних 

резервов совершенствования педагогической деятельности: учет возможностей и потребностей 

каждого педагога, развитие их общей и методологической культуры. Эти резервы обнаруживаются в 

процессе самой деятельности, но осмысливаются, осознаются и реализуются в процессе научно-

методической работы. 

 

Этапы реализации программы 

I этап: 2019 учебный год 

Цель: создание предпосылок функционирования школы как здоровьесберегающего пространства. 

Задачи: 

 Приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие с требованиями, предъявленными к 

сохранению здоровья учащихся. 

 Проведение тематических семинаров, педагогических советов для педагогов по основам 

здоровьесберегающих технологий. 

 Организация классных руководителей по программе. 

II этап: 2019-2020 учебный год 

Цель: формирование здоровьесберегающей среды школы. 

Задачи: 

 Организация и проведение диагностик уровня и качества работы по сохранению здоровья учащихся. 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями. 

 Организация деятельности педагогического коллектива по формированию здоровьесберегающей 

среды. 

 

III этап: 2021 учебный год и далее 

Цель: переход системы здоровьесбережения в режим функционирования. 

Задачи: 

 Организация здоровьесберегающей жизнедеятельности учащихся и профилактической работы. 

 Отработка системы мониторинга уровня здоровья учащихся школы. 

 Формирование потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 

Оценка эффективности программы 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным показателям: 

 итоги диспансеризации учащихся школы; 
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 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации программы; 

 количество повысивших квалификацию педагогов. 

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации экспертной группы из 

представителей администрации, учителей, медицинского персонала, родителей. 

Результаты будут обсуждаться на общешкольном родительском собрании и педагогическом совете. 

 

Направления деятельности 

Организационно-методическая деятельность по укреплению здоровья детей 

Задачи: 

1. Разработка основных подходов к формированию валеологической культуры в условиях ОУ. 

Определение содержания педагогического процесса в образовательном учреждении, 

способствующего формированию валеологической культуры и валеологическому образованию 

школьников. 

2. Создание условий для совместной деятельности медицинского и педагогического работников в 

оздоровлении детей. 

3. Определение эффективных форм подготовки педагогических работников по оздоровлению детей, 

повышение ответственности по данной проблеме. 

4. Создание программно-методического обеспечения педагогического процесса в школе, 

соответствующего современным требованиям дидактики и возрастной психофизической специфике 

данного контингента детей. 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Создание оптимального режима 

функционирования ОУ 

Администрация  Сентябрь 

2 Организация питания учащихся согласно 

Сан-ПиН 

Администрация Сентябрь 

3 Соблюдение гигиенических требований в 

организации 

образовательного процесса 

Администрация Сентябрь 

4 Осуществление наблюдения за 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей. 

Педагогические, 

медицинские работники. 

Администрация 

Постоянно 

5 Регулярные медицинские осмотры детей и 

персонала школы 

согласно СанПиН 

Педагогические, 

медицинские работники. 

Администрация 

Постоянно 

6 На основе данных о заболеваемости детей 

разработать и постоянно 

осуществлять комплекс мер, 

направленных на улучшение здоровья 

детей и преодоление школьных 

трудностей. 

Педагогические, 

медицинские работники. 

Администрация 

Постоянно 
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7 В оздоровительных целях компенсация 

недостаточной 

двигательной активности учащихся за счет 

организации 

динамических пауз, динамичных перемен, 

физкультминуток, 

спортивных секций, Дней здоровья и 

спорта, спартакиад, 

организации внеклассной работы по 

физической культуре, 

спортивных часов в ГПД. 

Педагогические работники, 

администрация 

Постоянно 

8 Широкое применение воспитательных 

технологий – классных 

часов, викторин, конкурсов, игровых 

программ. 

Классные руководители Постоянно 

9 Повышение компетентности педагогов в 

области защиты здоровья 

учащихся. Разработать цикл лекций и 

методических рекомендаций 

для медицинского и педагогического 

персонала по проблемам 

здоровья детей. (Совместно с центром 

Медицинской профилактики детей и 

подростков на календарный год) 

Заместитель директора по 

УВР, валеолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10 Создать центр контроля и коррекции 

состояния здоровья детей. 

Администрация Январь 

11 Промежуточный мониторинг работы  

психологического и логопедического 

сопровождения образовательного 

процесса 

Администрация Январь 

12 Контролировать выполнение 

оздоровительных мероприятий: 

утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, профилактическое 

лечение. 

Администрация, фельдшер, 

классные руководители 

Постоянно 
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13 Организация работу по созданию 

теоретического, научно-методического 

обеспечения валеологического 

образования школьников. 

Заместитель директора по 

УВР 

Январь 

 

Организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами 

 Сотрудничество в области профилактической работы со специалистами детских  поликлиник 

, Областной центр медицинской профилактики (г.Калининград, ул. Литовский Вал, 64а) Областной 

центр диагностики и консультирования детей и подростков (г.Калининград, Ул. Гостинная, 7), 

Муниципальное  автономное учреждение центр социально-трудовой адаптации и профориентации " 

Мост", Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию администрации городского округа 

"Город Калининград", санатории, летние загородные лагеря 

Формы взаимодействия: 

 ежегодные профилактические медицинские обследования учащихся; 

 «круглые столы», диспуты, беседы, классные часы; 

 консультации; 

 тренинги; 

 информационно-методическое обеспечение 

 организация санаторно-курортного лечения школьников 

 организация летней оздоровительной компании 

Сотрудничество с родителями 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить ежедневную реализацию дома, 

то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием, поэтому необходимо продуктивное 

сотрудничество школы и родителей на этой основе. Для того 

чтобы упорядочить и улучшить работу с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

школьников предстоит организовать работу по следующим направлениям: 

 формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт); 

 организация родительского всеобуча по тематике «Здоровый ребенок – здоровое общество» (выпуск 

газет, журналов, проведение цикла лекций); 

 разработка программы по вопросам ознакомления родителей с заболеваниями в целях оказания 

предупредительной помощи; 

 индивидуальные беседы и консультации. 

Улучшение санитарных условий и  

совершенствование санитарно-оздоровительных мероприятий 

Задачи: укрепление материально-технической базы ОУ с целью профилактики и укрепления 

здоровья детей младшего школьного возраста; создание оптимального режима функционирования 

ОУ. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Пополнять ОУ необходимым 

медицинским и спортивным 

оборудованием, 

ростовой ученической 

мебелью. 

Администрация Постоянно 
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2 Осуществлять ремонт 

классных комнат, 

медицинских помещений, 

спортивного зала, создать 

оздоровительную площадку. 

Администрация Постоянно в конце 

учебного года 

3 Осуществлять контроль за 

расписанием уроков в целях 

упорядочения 

учебной нагрузки в школе. 

Школьное расписание уроков 

строить с учетом 

хода дневной и недельной 

кривой умственной 

работоспособности 

учащихся. 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

4 Подготовить памятки о 

режиме дня учащихся и 

рекомендации для 

родителей по организации 

учебной деятельности на дому. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

В начале учебного 

года 

5 С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, 

зрения учащихся 

проводить на уроках 

физкультминутки и 

гимнастику для глаз при 

обучении чтению, письму, 

математике и на уроках 

информатики 

Учителя начальных 

классов, информатики и 

ИКТ 

Постоянно 

6 Проводить ежедневную 

влажную уборку помещений 

Техперсонал Постоянно 

7 Генеральную уборку 

помещений производить с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

Классные руководители, 

техперсонал 

1 раз в месяц 

 

Формирование здоровьесберегающей культуры в системе учебной деятельности 

Задачи: 

 1. Разработать концептуальные подходы к формированию здоровьесберегающей культуры в 

условиях ОУ. 
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 2. Определить структуру, критерии, уровни, методики диагностирования 

здоровьесберегающей культуры школьников. 

 3. Определить содержание педагогического процесса в ОУ, способствующего формированию 

здоровьесберегающей культуры и 

здоровьесберегающего образования школьника. 

 4. Определить эффективные формы повышения квалификации педагогических кадров по 

здоровьесбережению с учетом 

существующих требований и специфики этой науки. 

 5. Создать программно-методическое обеспечение педагогического процесса в ОУ, 

соответствующего современным требованиям 

дидактики, возрастной психофизиологической специфики данного контингента детей. 

 6. Разработать модель здоровьесберегающего образования младших школьников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1 Начать работу по освоению инновационных педагогических 

технологий по 

здоровьесберегающему образованию. 

Классные 

руководители 

2 Изучение современных методик психолого-педагогической 

диагностики и оценки 

уровня сформированности здоровьесберегающих 

культурных представлений. 

Классные 

руководители 

3 Организовать работу по совершенствованию предметно-

развивающей среды ОУ. 

Администрация 

4 Разработка педагогических технологий, методик, отбор 

учебного материала, 

способствующего сохранению здоровья детей. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5 Разработать программу нравственного и духовного развития 

личности ребенка. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6 Разработать паспорт здоровья на каждого ученика, который 

является ежегодным 

диагностико-коррекционным протоколом фиксации 

проявления потребностей и 

возможностей. 

Зам. дир. по УВР, 

мед. работник, 

классные 

руководители 

 

План реализации программы на год 

 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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1 Осенний кросс По 

отдельному 

плану 

сентябрь классные руководители, 

учителя физической культуры, 

организаторы 

2 Наши рекорды 

(мониторинг 

физической 

подготовки 

обучающихся) 

1 – 11 

классы 

Сентябрь, 

апрель 

учителя физической культуры, 

фельдшер 

3 Викторина «День 

здоровья» 

1- 4 классы Сентябрь-

октябрь 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

4 День здоровья 1 – 11 

классы 

октябрь Руководитель ФСК , классные 

руководители, учителя физической 

культуры, организаторы 

5 Городские 

соревнования 

работников 

образования. 

(ЦИТОИС) 

Учителя, 

сотрудники 

школы. 

Апрель Администрация школы 

6 Спортивный 

праздник 

«Физкульт –Ура!» 

1 – 4 классы февраль учителя физической культуры, 

классные руководители 

7 Спортивный 

праздник 

«Семейные 

старты» 

1 – 11 

классы, 

педагоги 

школы 

апрель учителя физической культуры, 

классные руководители 

8 Спартакиада 

школьников г. 

Калининграда 

По 

отдельному 

плану 

Сентябрь-

май 

классные руководители, 

учителя физической культуры, 

организаторы 

9 Весенняя эстафета 1-10 классы май учителя физической культуры, 

организаторы 

 

4 класс 

Классные часы «Утренняя гимнастика» 

«Режим работы» 

«Красиво одеваться значит 

опрятно» 

«Рабочий стол» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Медработник 

Классные руководители 
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«Лекарственные растения» 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

 

январь 

апрель 

 

Праздники  «Дорога к победе над собой» апрель Классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Конкурсы Рисунки «Зеленая аптека» 

Конкурс плакатов «Я за 

здоровый образ жизни» 

Знатоки ПДД «Осторожно 

движение!» 

 

октябрь 

ноябрь 

октябрь 

 

Классные руководители 

 

Родительские 

собрания, 

лекции, встречи 

 

«Режим питания ребенка. 

Школьные завтраки» 

«Возрастные особенности» 

«Организация досуга детей» 

Встреча родителей с 

психологом «Как избежать 

стрессов и 

психических расстройств 

младшего школьника» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

Медработник 

Классные руководители 

Психолог 

Зам директора по УВР 

 

Дополнительно 

 

Классные часы «Гигиена 

мальчиков и девочек» 

В течение 

года 

 

Медсестра 

Валеолог 

 

 

«Шарик настроения» 

«Дерево добра» 

«Подарю улыбку другу» 

«Копилка добрых слов» 

 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

Психолог МАОУ 

СОШ № 41 
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 Игровые переменки  В течение 

года 

 

Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление 

 КТД День здоровья в школе 

 

сентябрь 

май 

 

Учитель физкультуры 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Решение оздоровительных задач средствами 

физической культуры и спорта 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Использование на уроках физической 

культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

постоянно учителя физической 

культуры 

2 Комплектование зала физической 

культуры необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем 

ежегодно Администрация, учителя 

физической культуры 

3 Совершенствование спортивно-

массовой работы через систему 

внеурочной деятельности: -

организация спортивных секций, -

организация хореографических 

студий. 

постоянно педагоги дополнительного 

образования 
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Координация и контроль реализации Программы 
 Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы, 

Родительский комитет. 

 Администрация и Родительский комитет: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносит 

предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных общественных организаций по 

развитию системы оздоровления детей и подростков; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
 Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

  Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, просвещение 

через обеспечение литературой, размещение информации на сайте школы, сменных 

стендах. 

 Организация питания школьников   
№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация питания детей с учетом 

всех возможных форм финан-

сирования (родительской платы, 

бесплатного питания) 

постоянно социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Проведение совещаний по вопросам 

организации и развития школьного 

питания. 

1 раз в четверть директор 

3 Осуществление ежедневного кон-

троля за работой школьной столовой, 

проведение целевых тематических 

проверок 

в течение года администрация, 

комиссия 

4 Улучшение материально - техни-

ческой базы столовой (приобретение 

и ремонт инвентаря, оборудования), 

разработка и введение в систему 

питания новых блюд с учетом 

изучения запросов учащихся и их 

родителей . 

ежегодно администрация, совет 

по питанию 

6 

Анкетирование учащихся и родителей 

по вопросам школьного питания. 

ежегодно классные руководи-

тели, комиссия по 

питанию 

7 Проведение работы по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ 

среди учащихся и родителей через: 

-систему классных часов и роди-

тельских собраний: 

« Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

« Хлеб - всему голова», « Острые 

кишечные заболевания и их про-

филактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, ярмарки, -

встречи с медработниками школы. 

постоянно классные 

руководители, врач, 

медсестра 
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  Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы начальной школы в 

данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

  Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в 

форме родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической 

игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и другие. 

  Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

 Примерная тематика вопросов на родительских собраниях (с учётом 

возрастных особенностей учащихся) 

 - Психологические особенности учащегося разного возраста 

- Режим дня и гигиенические нормы 

-  Режим питания 

-  Как уберечь вашего ребёнка от вредных привычек 

-  Лекции школьного врача 

-  Семейные конфликты 

 

Методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 
В школе создана система мониторинга - постоянного отслеживания хода образова-

тельного процесса с целью выявления и оцениваения его промежуточных результатов, 

факторов, влияющих на них. 

Направление Планируемые результаты Показатели, 

инструментарий 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано цен-

ностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нрав-

ственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, 

труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о 

пагубном влиянии вредных привычек 

на личное здоровье. 

- Соответствие требованиям 

ФГОС НОО к результатам 

образования -Внедрение 

эффективных и современных 

технологий преподавания 

физической культуры 

- Овладение практическими 

навыками курса 

ОБЖ 
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Формирование 

культуры безопасного 

образа жизни 

Ожидается, что в результате освоения 

данного материала выпускники 

начальной школы будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным 

и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной 

ситуации; 

- Соответствие требованиям 

ФГОС НОО к Результатам 

образования; -Отсутствие 

детского травматизма 

 - правила безопасного поведения в лесу, 

в поле, у водоёма; 

- меры пожарной безопасности при 

разведении костра; 

- правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные погод-

ные явления, наиболее характерные для 

региона проживания; 

- основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер 

безопасности при купании, отдыхе у 

водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны; 

уметь: 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных по-

годных условия; 

- действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, 

попадании инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при отравлении пищевыми 

продуктами. 

 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры обра-

зовательного учре-

ждения 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

СанПин 2.4.2.2821-10 

Рациональная орга-

низация образова-

тельного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

СанПин 2.4.2.2821-10 

Организация физ- 

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

1. Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий 

активно- 

двигательного характера. 

 

 

 

 

-Учебный план -План 

внеурочной деятельности 

- Удельный вес детей I группе 

здоровья в общем количестве 

детей 

- Уровень заболеваемости 

- Выполнение нормативов по 

общефизической подготовке 

- Уровень физической подго-

товленности учащихся 

- Доля учащихся, системати-

чески занимающихся физи-

ческой культурой и спортом 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему 

работы ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

-План внеурочной деятель-

ности 

- Сохранность контингента в 

спортивных секциях и обще-

ственных объединениях 

- Участие в спортивных со-

ревнованиях и состязаниях 

разного уровня: количество 

участников, результативность 
Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа пе-

дагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

-Участие родителей в здоро-

вьесберегающей деятельности 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

 Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 

помощи детям этой категории в освоении Адаптированной основной образовательной 

программы. В текущем учебном году в начальной школе обучается один учащийся с 

ограниченными возможностями здоровья.(V|| вид) 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи такому 

ребёнку;  возможность освоения детьми с ОВЗ Адаптированной сновной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей. 

  механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

  планируемые результаты коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Основной образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 

 Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

1. введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 2. интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

3.  объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 

4. развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 
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 Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов, педагогов, учителей-логопедов, родителей; 

 использование новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ОВЗ; 

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психологопедагогического сопровождения 

 создание индивидуальных маршрутов по предметам для обучающегося с ОВЗ; 

 создание индивидуального учебного плана для данного обучающегося; 

 осуществление индивидуальной коррекционной работы в рамках вариативной части 

учебного плана; 

 Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов: 

нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Направлени

е 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинск

ое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т.д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом по инициативе 

родителей. Беседа учителя с 

родителями. 

Психолого-

логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). Диагностика 

специалистов. (педагог- 

психолог, учитель-логопед, 

учитель- дефектолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 
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Социально-

педагогичес

кое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Диагностика социального 

педагога. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

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

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-

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

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (индивидуальные программы развития учащегося); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
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 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

 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 отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

  Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание проходит 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

 Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
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фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

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

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

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

 Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц - в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой - содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку. 

 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. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарногигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности). 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

  Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством педагога-психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

  Психотерапевтическая работа с семьей.  

 Цель - повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
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 Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

 Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

педагоги-психологи, медицинские работники, учителя-логопеды), который обсуждает 

основания проектирования программы коррекционной работы. 

 Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

 Основной ресурс для реализации программы - специалисты, готовые работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении и реализующие несколько 

профессиональных позиций - диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 
Ожидаемые 

Результаты 

 

Диагностическое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся Проектное 
Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психологопедагогического 

консилиума школы. 

 На третьем этапе - технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. 
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  На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 

карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, 

учителя физкультуры, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, медицинских работников. 

 Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоциональноличностного развития ребёнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель 

физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет 

профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с 

индивидуальными картами медико- психолого-педагогического сопровождения 

специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса. 

 Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами и психологом на уроках и на дополнительных часах консультаций. 

Методический аппарат системы учебников «Школа 2100» представлен заданиями, кото-

рые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. 

  Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят- одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 
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 В курсе «Русский язык», перед изучением какой-либо темы ставится проблема. 

Например, решая орфографические задачи, при постановки вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение...»- ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово и т.п. 

Также предметы русский язык, математика, литературное чтение и ИЗО дополнены 

модулями индивидуально-коррекционных занятий с учащимся с ОВЗ. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-

ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрас-

ного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое  

сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется в следующих 

направлениях. 

Сопровождение детей младшего школьного возраста в период адаптации к образова-

тельному учреждению: 

 создание условий для успешной адаптации и социализации детей через построение системы 

взаимодействия участников психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 выявление уровней и особенностей адаптации детей разного возраста с целью профи-

лактики дезадаптации; 

 адаптация детей с особенностями развития и членов их семей в системе образовательного 

учреждения. 

 Поддержка детей с целью профилактики нарушений в познавательной и личностной сфере: 

 обеспечение ранней диагностики особенностей познавательной и личностной сферы; 

 создание развивающей среды и условий для самореализации и дальнейшего развития 

(физического, познавательного, нравственного, эстетического и творческого) младшего 

школьника. 

 использование дифференцированного подхода в обучении детей. 

 Сопровождение семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья (физического и 

психического) детей младшего школьного возраста, а также их воспитания и обучения: 

 построение системы взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

 консультирование родителей в вопросах обучения, развития и воспитания детей в норме и 

с проблемами в обучении. 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
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 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива» 

 Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

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

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

Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников. 

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения , использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 Во внеурочной работе организуются предметные олимпиады, школьные лектории, 

интеллектуальные игры, экскурсии, творческие конкурсы. 

 С первого класса по параллелям проводятся классные и школьные туры 

интеллектуальных игр, конкурсы проектов. Учащиеся активно принимают участие во 

Всероссийских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«Информатика», "Британский бульдог" 

 Ведется работа со школьной и районными библиотеками. 

 По параллелям проводятся интеллектуальные игры: «Знатоки», КВН, «Умники и 

умницы», « Что? Где? Когда?». 

Активно ведется экскурсионная работа: участие в музейном движении детей 

Калининграда, посещение производственных музеев, планетария, музеев  Калининграда и 

пригородов.  

 В образовательном учреждении проводятся декады математики, филологии, 

иностранного языка, естествознания, музыки. Организуются выпуски стенгазет, игровые 

занятия, викторины, турниры. 

 В каждой параллели ведется проектная деятельность, исследовательская 

деятельность по классам (долгосрочные проектные наблюдения, исследования), кружковая 

работа через «Эрудит» математика «За страницами учебника», филология «За страницами 

учебника». 
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 Открыта работа дополнительного платного образования: углубление и расширение 

изучения курсов иностранного языка. 

 Разносторонне представлена система дополнительного образования. Реализуются 

программы внеурочной занятости учащихся. 

 

2.2.6 Программа внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлена на расширение формирования 

УУД обучающихся, формируемых в ходе основной образовательной деятельности и 

формирование метапредметного мышления. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, классные часы, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1320 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 57 представлена системой, 

направленной на обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

образования через интеграцию основного и дополнительного образования по различным 

направлениям. В основе выбора программ внеурочной деятельности по классам лежит 

принцип ранней профилизации, пожелания родителей. Для организации внеурочной 

деятельности привлекаются учителя-предметники. Это позволяет создавать единое 

образовательное пространство, способствует реализации преемственности при переходе с 

одного уровня образования на другой. 

Наша программа внеурочной деятельности расширяет возможности реализации 

учебных программ по предметам.  

Система внеурочной деятельности в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до окончания 

начальной школы. 

Интеграция базового и дополнительного образования позволяет решить многие 

вопросы воспитания, дает реальную основу для формирования мотивации успеха у 

школьников, на развитие их познавательных интересов и способностей, помогает решать 

проблемы более глубокого изучения отдельных вопросов базового образования, 

организации практической и проектной деятельности, создании единого, целостного 

пространства для учащихся как условия развития личности. 

Внеурочная деятельность позволяет каждому ребенку быть успешным, потому что 

он самостоятельно выбирает занятия в соответствии со своими способностями и 

интересами и дает возможность сочетать досуг с различными формами образовательной 

деятельности, решая при этом проблему занятости детей, профилактики негативного 

девиантного поведения. 

Модель интеграции основного и дополнительного образования детей во внеурочной 

деятельности представлена следующими направлениями: 

•  через портфолио обучающихся, мониторинг успешности в учебной деятельности, 

использование ресурсов дополнительного образования в системе профориентационной 

работы школы для предоставления обучающимся возможности осуществлять свои 

индивидуальные профильные образовательные программы; 

•  через применение проектных технологий и технологий учебного исследования; 

•  через использование программ интеграции основного и дополнительного 

образования; 
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•  через разработку отдельных уроков с элементами интеграции 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности мы 

используем план внеурочной деятельности, который мы разрабатываем и 

утверждаем самостоятельно. 

 Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный 

документ МАОУ СОШ № 57, который определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования (до 1320 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности/формы 

деятельности 

направление Годовое количество часов 

1 кл 1 а 2 кл 2 г,з 3 кл 3 а,г 4 кл 4 б 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

«Разговоры о важном» 

(информационно-

просветительские 

занятия, классный час) 

Духовно-

нравственное, 

социальное 

33 33 34 34 34 34 34 34 

«Учение с 

увлечением» 

(функциональная 

грамотность, 

интегрированный 

курс): 

- естественно-научная, 

- математическая,  

- финансовая. 

общеинтеллек

туальное 

33 33 34 34 34 34 34 34 

«Мир деятельности» 

(курс) 

Общеинтеллек

туальное 

- 33 - 34 - 34 - 34 

«Становлюсь 

грамотным читателем» 

(учебный курс, 

функциональная 

грамотность) 

Общеинтллект

уальное, 

духовно-

нравственное 

24 - 34 - 34 - 34 - 

Вариативная часть 

«Я – исследователь» 

(учебная лаборатория) 

Общеинтеллек

туальное, 

социальное 

33 33 34 34 34 34 34 34 

«Будем с книгами 

дружить» (курс) 

духовно-

нравственное 

- - 18 18 - - - - 

«Моё творчество» (арт-

студия) 

Общекультурн

ое  

33 33 34 34 - - - - 

Итого 625  156 165 188 188 136 136 136 136 

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 

процесса 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Учебный план 

Структура и содержание учебного плана: 

  перечень предметных областей: Русский язык и литературное чтение, Родной язык 

и родная литература, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающия мир), искусство, Основы религиозных культур и светской 

этики, Технология и Физическая культура; 

  перечень учебных предметов; 

  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

  сочетание инвариантной (80%) и вариативной части (20%). 

 

  Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
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индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для обучающихся 1

4 классов. Для реализации учебного плана помимо уроков используются внеаудиторные 

формы работы с классом в соответствии с планом работы классного руководителя и 

внеурочные виды организации деятельности обучающихся по предметам учебного плана 

(экскурсии, походы, посещение выставок, кинотеатров, проекты и др.). 

 Учебным планом предусматривается 4летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

 В 20222023 учебном году начальная школа включает в себя 53 класса (15 в 

параллели 1х классов, 14 в параллели 2х классов, 13 в параллели 3х классов, 11 в 

параллели 4х классов) и работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 недели 

24 классы – 34 недели 

Продолжительность урока 35 минут для 1х классов в первом 

полугодии 

40 минут – для 24 классов, для 1х 

классов во втором полугодии – 40 минут 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для обучающихся 1х 

классов* 

21 час  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка для обучающихся 24 

классов* 

23 часа 

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания 

1 классы – 1 ч. 

23 классы – 1,5 ч. 

4 классы – 2 ч. 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год 

1 классы – 632 часа 

24 классы – 782 часа 

Сменность занятий 1 смена: 1е, 4е классы; 

2 смена: 2е, 3и классы 

Программа преподавания УМК «Перспектива» 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся 1х 

классов в третьей четверти 

предусмотрены дополнительные 

каникулы. 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

При проведении занятий по иностранному языку (24 классы) осуществляется деление 

класса на две группы. 

            Формирование групп возможно не только из учащихся из одного класса, но и всей 

параллели, а при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности – и из учащихся 

разных параллелей. 

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по итогам года. 

Формы промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора.  

Количество контрольных работ, включая 3 обязательных административных 

контрольных работы (входной контроль, рубежный контроль, работа 

промежуточной аттестации) 
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 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 2 8 8 13 

Лит. Чтение 2 3 3 3 

Родной язык 2 3 3 3 

Родная литература   2  

Математика (Дорофеев 

Г.В.) 

4 8 10 10 

Математика (Петерсон 

Л.Г.) 

9 9 10 10 

Окружающий мир 5 6 6 6 

Иностранный язык  8 8 8 

технология 2 3 3 3 

Изобразительное 

искусство 

2 3 3 3 

 

Аттестация по итогам учебной четверти 
 34 классы 

Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется путём 

вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до 

целого числа. Для отметок за контрольные работы, предусмотренные рабочими 

программами по учебным предметам, и внешние (муниципального, регионального, 

федерального уровня) устанавливается коэффициент значимости оценки — 3 (оценка, 

полученная за эти виды работ, учитывается трижды при выставлении оценки за учебную 

четверть). 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

№ Предмет Класс Форма проведения Время 

1 Русский язык  13 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР (2 части) 80 мин (2 дня по 

40 мин) 

 Родной язык 
14 Контрольное 

списывание 

40 минут 

2 Математика 1 Контрольная работа 40 мин 

23 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР 40 мин 

3 Литературное чтение  14 Контрольная работа 40 мин 

 
Литературное чтение на 

родном языке 

3 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

4 Окружающий мир 1 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

23 Контрольная работа 40 мин 

4 ВПР 40 мин 

5 Изобразительное искусство  14 Творческая работа 40 мин 

6 Технология 14 Творческая работа 40 мин 
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7 Музыка 14 Контрольная работа в 

форме теста 

40 мин 

8 ОРКСЭ 4 Проектная работа 40 минут 

 

Годовые отметки выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные 

периоды (четверти) и отметки за работу промежуточной аттестации. 

 

  Главным средством накопления информации об образовательных результатах 

учащихся является «Портфолио обучающегося». Итоговая оценка за начальную школу, 

решение о переходе на следующий уровень образования принимается на основе годовых 

предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных результатов, 

накопленных в «Портфолио обучающегося». 

  Обязательными составляющими системы накопления оценки являются материалы 

стартовой диагностики, тематических и работ промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Учебный план включает обязательную часть (инвариантную) и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (вариативную), в соотношении 80%  20%. Часы 

вариативной части образовательного процесса направлены на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

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

 Вариативная часть учебного плана реализуется  за счёт часов внеурочной 

деятельности на выбор участников образовательного процесса. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, составляет не более 20% от максимального объёма учебной 

нагрузки обучающихся, включает в себя: 

 курсы внеурочной деятельности на выбор участников образовательного процесса в объёме 

34 часов в неделю; 

 Часть учебного плана, направленную на реализацию основной образовательной 

программы школы. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы 

является обязательным для всех учащихся. 

 часть учебного плана, формируемую обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор 

конкретных курсов из числа предлагаемых педагогическим коллективом. 

 Вариативная часть учебного плана в основном направлена на развитие 

функциональной грамотности обучающихся и включает следующие модули курса «Учение 

с увлечением»: 

• для формирования информационных компетенций (естественнонаучная 

грамотность) 

• для развития математических компетенций (математическая грамотность); 

• для формирования ответственного и нравственного поведения в области 

экономических отношений (финансовая грамотность). 

  Для осуществления работы по развитию речи учащихся вводится курс «Становлюсь 

грамотным читателем» (читательская грамотность). 

 Для сохранения здоровья учащихся в 1 классе проводится динамическая пауза, 

которая заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, что даёт 

возможность снять утомляемость учащихся и повысить работоспособность на уроках.  

 В образовательной организации МАОУ СОШ № 57 существует единый сводный 

учебный план для каждой параллели начального общего образования. 

 В обязательной части учебного плана НОО МАОУ СОШ № 57 присутствуют 

следующие образовательные области и предметы: 

1.  Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» (14 классы), «Литературного чтения» (14 классы) и «Иностранного 
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языка» (24 классы), предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучается курсах «Родной  язык» (14 класс) и «Литературное чтение на родном 

языке» (3 класс). При изучении всех предметов постоянное внимание уделяется развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 

скорописи. Тем самым, часы, выделяемые на иностранный язык, будут использоваться и для 

освоения важных элементов родного языка. Не менее важную реализацию находят цели 

освоения русского языка и литературного чтения и в таких областях, как «Окружающий 

мир», «Искусство, технология», «Музыка». 

2.  Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

математика. Изучение этого учебного предмета способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 

развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные, познавательные учебные 

действия. 

3.  Предметная область «Обществознание и естествознание» в 14 классах реализуется  

учебным предметом «Окружающий мир». Его изучение способствует формированию 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни, осознанию обучающимися 

целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, 

культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Происходит 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях, объединение, систематизация, классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

4.  Предметная область «Искусство» включает два предмета: «Изобразительное 

искусство» и «Музыку». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественнообразного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающихся. Способность средствами рисунка, танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные 

действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

5. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Обучающиеся получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия  планирование, контроль и оценивание своей 

деятельности. Формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда, выполнения правил его безопасности. 

6.  Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

изучение модулей: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», которые изучаются как самостоятельный учебный 

предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 4х классах. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся 

и зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
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родителей. На основании произведенного выбора сформированы группы учащихся. 

7. Образовательная область «Физическая культура» в 14 классах включает предмет 

«Физическая культура», на который в неделю предусмотрено выделение 2 учебных часов, 

часть из которых непосредственно реализуют освоение учебной программы по данному 

предмету, а часть носит двигательноактивный характер («Плавание», 1,3,4 классы). 

8. Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение

 английского или немецкого языка во 24 классах. Количество учебных часов, 

выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык», определяется моделью языковой 

подготовки школы: освоение иностранного языка на базовом уровне, и составляет 2 часа в 

неделю. При этом внимание акцентируется на координации курса иностранного языка с 

курсами русского языка и литературного чтения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была выбрана по 

запросам родителей или законных представителей обучающихся, а также предложена 

школой, исходя из анализа работы за предыдущий учебный год, учтены пожелания 

учителей, и направлена на формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность вынесена на время после окончания уроков (до 14.00 ч – 1 

смена, до 19 ч – 2 смена) и представляет собой факультативные и консультативные занятия 

классных руководителей по предметам, а также различные студии, спортивные и 

оздоровительные занятия, проектная деятельность, мероприятия в рамках воспитмтельной 

работы. 

 Таким образом, при формировании учебного плана 14 классов соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объеме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед коллективом начальной школы. 

Преподавание предметов обеспечено необходимым программнометодическим 

обеспечением согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 20222023 

учебный год. 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их 

аудиторной нагрузки, отражает состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 
 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 57 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное         

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

1 

1 5 

Литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Предметные области 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется за 
счёт курсов внеурочной деятельности в объёме 3х часов в неделю по выбору 
родителей (законных представителей). 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 57 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке) 

на 2022-2023 учебный год 

(для классов с расширенным изучением математики) 

 

Предметные области 

Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное  чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 

 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

1 

1 5 

Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 5 5 5 20 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

 

Предметные области 

Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
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Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется за 
счёт курсов внеурочной деятельности в объёме 3х часов в неделю по выбору 
родителей (законных представителей). 
 

 Учебники, используемые в МАОУ СОШ № 57 в 2022-2023 учебном году: 

 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Авторы: 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

-Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

 -Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

-Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

-Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

-Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

-Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

-Физическая культура. Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. 

.-Английский язык«Английский в фокусе» («Spotlight»)(1-4 классы). Авторы: БыковаН.И., 

Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. -Английский язык «Звездный английский» 

(«Starlight»)(расширенное содержание обучения иностранному языку -2-4 классы). 

Авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В 

- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)(4 класс) -ОРКСЭ. Основы 

православной культуры. Автор: Кураев А.В. ОРКСЭ. Основы исламской культуры. 

Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: 

Чимитдоржиев В.Л. ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов 

А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: 

Шемшурина А.И. 

УМК «Перспектива» также включает в себя завершенные предметные линии учебников, 

которые  входят в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018г. N 345):-Математика  «Учусь учиться». Автор: 

Петерсон Л.Г  
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4.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревно-

ваний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представите-

лей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финанси-

рования. 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельного учреждения. 

 Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

 Уровень квалификации работников, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

На уровне начального общего образования МАОУ СОШ № 57  работают  педагоги 

следующей квалификации:  

 Первая квалификационная категория –  человека; 

 Соответствие занимаемой должности –   человека. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 

 Образовательный процесс обеспечивают: педагог-психолог, 5 педагогов 

иностранного языка, 4 учителя физической культуры, 2 заместителя директора по УВР 

(начальная школа), библиотекарь, медицинский работник, учитель музыки, педагоги 

дополнительного образования.  

 

 Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к 

общественно значимым делам;  

 педагог- психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

 педагоги дополнительного образования отвечают за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить внеучебное пространство, как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между людьми, создают условия для продуктивной 

творческой деятельности ребенка, поддерживают детские инициативы и помогают в их 

осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации; 

 администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу  

 

 

3.3.3.Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 

обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 
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Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы осу-

ществляется за счет государственных средств и средств, которые МАОУ СОШ № 57 

зарабатывает самостоятельно (платные образовательные услуги). 

 Средства направляются для финансирования следующих расходов: 

 на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

 на выплату ежемесячной денежной компенсации за классное руководство; 

 на выплаты за проверку тетрадей; 

 руководителю МО; 

 наличие квалификационной категории 

 на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств обучения, 

мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд, необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства; 

 на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

 на ремонт и обслуживание технических средств обучения;  

  на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, спор-

тивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации общеобразовательных 

программ, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

  кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

  повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к вве-

дению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

 iобеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ;  

  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы; 

  создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

  установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение вы-

соких планируемых результатов. 

 выплаты педагогам, работающим по ФГОС за ведение внеурочной деятельности.  

 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты для игр и т.д.); 
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 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз  

 можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

 

 

Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1901 году. Здание довоенной 

постройки. Состояние помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(холодное и горячее), канализация, отопление централизованные.  Территория 

ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здания ежегодно подвергается 

осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. 

Замечаний и нарушений по эксплуатации зданий не установлено. Планово 

осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся 

и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, 

шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, 

проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

 Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

Сан-ПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение 

оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации. В школе установлен 

контрольно-пропускной режим, который дает возможность предотвратить 

проникновение посторонних лиц в здание школы. В школе ведется видеонаблюдение. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 Начальные классы занимаются на первом и втором этаже здания. В кабинетах 

оборудованы рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО, зона 

отдыха. 

 Для учащихся начальной школы оборудован логопедический пункт.  

Имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные материалы, 

цифровые пособия. Приобретены пособия и лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных работ и исследовательской деятельности.  

 Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спорта. В 

Образовательном учреждении 1 большой и 1 маленький спортивные залы, хранилище для 

спортивного инвентаря. На территории ОУ имеется стадион, включающий беговую 

дорожку, баскетбольную площадку, полосу препятствия, яму для прыжков в длину, 

гимнастические турникеты, футбольное поле. 

Организация питания и медицинского обслуживания 
 Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал, 

доготовочная, оборудование для подогрева пищи моечные для столовой и кухонной 

посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для 

полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для персонала, загрузочная-тарная.  

 Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Для начальных классов организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед). Для желающих 

- полдник. В комплексном питании используются продукты, обогащенные 

микронутриентами (хлеб, напитки, соль), фрукты. 

 Контроль качества приготовления пищи осуществляет бракиражная комиссия. К 

контролю организации питания привлекаются по желанию родители. 
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 В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию. 

 Организацию медицинской помощи осуществляется по договору об организации 

медицинского обслуживания между МАОУ СОШ № 41 и Городской детской 

поликлиникой № 1. 

 Оборудован специальный блок: медицинский и процедурный кабинеты. 

 Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. 

 Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания 

соответствуют государственным и местным требованиям. 

3.3.5.Информационно-образовательная среда 
 Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ 

 Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате 

реализации программы развития по направлению «Информатизация образования» 

создано единое информационно-образовательное пространство на основе современных 

ИКТ; модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ 

субъектов образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена 

коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 

 Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; компьютерный класс; сайт 

образовательного учреждения. 

 Сайт школы маоу 57.рф и электронная почта позволяют всем участникам образо-

вательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы 

работы. 

 Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет, 

оборудован стационарный кабинет, оснащенный компьютерами нового поколения; 

имеется медиакабинет с современными ноутбуками, административный блок с 

автоматизированными рабочими местами директора, заместителей директора, секретаря. 

Библиотека действует в режиме медиатеки.  

 В образовательном процессе активно используются программные продукты:  

 интерактивные электронные приложения; 

 богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов. 

 

Обеспечение информационно-коммуникационным оборудованием 

 кабинетов начальной школы 

№ 

кабинета 

Интерактиная 

доска 

М/м 

проектор 

ПК Магнитофон 

1.19 + + + + 

1.2 + + + + 

1.21 + + +  

1.22 - + + + 

1.23 - + + + 

1.24 + + + + 

1.25 + + + + 
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1.34 - - + + 

2.13. + + +  

2.15 + + +  

2.16 + + +  

2.17 + + +  

2.18 + + +  

2.19 + + +  

2.20 + + +  

2.21 + + +  

2.28 - - +  

2.29 - - +  

2.30 - - +  

3.1 + + +  

3.2 + + +  

3.3. + + +  

3.4 + + +  

3.5 + + +  

3.6 + + +  

3.7 + + +  

3.8 + + +  

3.9 + + +  

3.10 + + +  

3.14 + + +  

3.15 + + +  

3.16 + + +  

3.18  + +  

3.19  + +  

Кабинеты 

иностранного языка 

используются в том 

числе для начальной 

школы (4) 

 

 

+ + 

+ 

+ 

В образовательном процессе используется 2 цифровых фотоаппарата, цифровая ви-

деокамера, сканеры, цветные и черно-белые принтеры, ксерокс. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной програмы начального 

общего образования. 

 Образовательный процесс в полном объеме оснащен примерными программами по 

всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 

 В читальном зале оборудованы места для индивидуальной работы. Имеется сканер, 

чернобелый принтер. 
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 В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 
 

Федеральные образовательные порталы  

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Сайт Информика www.informika.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное об-

разование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Не-

прерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и иннова-

ционной деятельности 
http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и мето-

дических материалов 
http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образова-

нии» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная куль-

тура» 
http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского обще-

образовательного портала 
http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ги -Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Интернет-школа Просвещение.ги http://www.internet-school.ru 

Поисковые системы 

 http://www.rambler.ru 

 http:www.mail.ru 

 http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты 

Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок 

http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101 

Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.nlr.ru:8101/
http://www.rubricon.com/
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Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival.1 september.ru/ 

  

 

Психолого-педагогические условия 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного учреждения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 Целью психологического-педагогического сопровождения является создание 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

 

 

Основные направления деятельности Характеристика деятельности 

Диагностико- 

коррекционная(развивающая) работа 

выявление особенностей развития ребенка, 

сформированности определенных новообра-

зований, соответствия уровня развития уме-

ний, знаний, навыков, личностных и меж-

личностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

Профилактическая работа обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих 

программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Консультирование помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической 

компетенции 

приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к 

психологической

 

учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

 

 Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса (до-

школьное образование, начальная школа, средняя школа и послешкольное образование.) 

http://pedsovet.org/
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 Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психолого-

педагогического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. 

 Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка 

1 класс - поступление 

в школу 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников. 

 Рекомендации родителям по организации жизни ребенка перед 

началом 

школьных занятий. 

 Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности 

УУД и могут испытывать трудности в адаптации к школе 

 Г рупповая консультация педагогов будущих первоклассников, но-

сящая на данном этапе общий ознакомительный характер 

 

Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и 

реализация подхода к комплектованию классов, динамика личностного 

развития педагогов, показателем которой является положительное 

самоопределение, мотивационная готовность к реализации  ФГОС . 

II этап первичная 

адаптация детей к 

школе 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основ-

ными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 

повыработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с 

классом. 

 Организация методической работы педагогов, направленной на по-

строение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе ди-

агностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, 

которая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде. Основной формой ее проведения являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они 

помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное пси- 

хическое напряжение, формировать у детей коммуникативные дей-

ствия, необхо димые для установления межличностных отношений, 

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. 
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 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов дея-

тельности педагогов, родителей в период первичной адаптации пер-

воклассников. 

III этап психолого-

педагогическая ра 

бота со школьниками, 

испытывающими 

трудности в 

школьной адаптации 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в фор-

мировании универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение ро-

дителей по результатам диагностики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индиви-

дуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и инди-

видуальная просветительская работа по проблеме профилактики 

профессиональной деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических 

барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим раз-

личные трудности в обучении и поведении. Методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики препо-

давания различных предметов с целью выявления и устранения тех 

моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными 

образовательными потребностями, осуществление психолого- медико-

социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

 

 

 

 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Руководство реализацией программы осуществляется административно-

управленческим аппаратом. 

 Качество созданных условий определяется внутренней оценкой образовательного 

учреждения, которая представляет собой осуществление анализа педагогическим коллекти-

вом школы образовательной среды, созданной для обучающихся. 
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оснащение информационно-методическими средствами и 

учебным оборудованием всех образовательных областей и 

видов деятельности младших школьников, а также возможность 

организации как урочной, так и внеурочной видов деятельности 

младших школьников. 

 

 

Обновляемость ресурсной 

базы 

постоянное обновление для приведения в соответствие с быстро 

меняющимися условиями жизни 

Оптимальность 

ресурсного обеспечения 

соответствие созданных условий современным целям начального 

образования, связанным с формированием у младших 

школьников желания и умения учиться, требованием 

использования полученных знаний в практической, в том числе и 

внеучебной деятельности. 

Информатизация 

образовательной среды 

создание информационного пространства для обеспечения 

образовательной деятельности учащихся и педагогов, для 

обеспечения возможности оперативного сбора и обмена 

информацией, ведения отчётной документации в цифровой форме 

и т.п. 
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