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Раздел  I. Целевой 

 

1.Пояснительная записка 

     

Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

Октябрьской ООШ (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы.  

 Данная программа реализуется с сентября 2020 – 2021 учебного года по 

(включительно) 2024-2025 учебный год. Программа разработана с учётом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказом МО и Н РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г №373»; 

 Приказом МО и Н РФ от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный  стандарт начального  общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. №373» 

 Приказом МО и Н РФ 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ МО и 

Н РФ от 06.10.2009г. №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного  стандарта начального  общего образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12. 2015 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный   приказом  МО и Н РФ от 

17.12.2010г. №1897  

 Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию .  

 Концепцией Образовательной системы «Школа России». 

 Уставом  МБОУ  Октябрьской ООШ; 

 Другими локальными актами школы, регламентирующими образовательную 

деятельность  по введению и реализации ФГОС НОО. 

ООП НОО – документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

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

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа разработана на основе социального заказа родителей младших 

школьников. Она предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека младшего школьного возраста и нацелена на:  



- подготовку учащихся к обучению в основной школе;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

- формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) 

и компетентности взаимодействия;  

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

Достижение этих целей предполагает:  

- побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

- обучение навыкам общения и сотрудничества;                                                                          - 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

- расширение опыта самостоятельного выбора;  

- формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся).  

Программа опирается на возрастные особенности младших школьников. 

 

Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам освоения ООП НОО 

Цель реализации Программы:  

– обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

3. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

6. обеспечение доступности получения качественного НОО; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



10. использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

11. предоставление учащимся  возможности для эффективной самостоятельной работы; 

12. включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Октябрьский и Сарапульского района. 

 

            Принципы и подходы к  формированию ООП НОО и состава участников 

образовательного  процесса 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательного процесса: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности ребенка; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство  федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие школой национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации  ООП НОО лежит системно  деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- 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; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 



- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО  формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании 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 учебной деятельности; 

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

и рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно  познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик  ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 



условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики 

к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении. 

Состав участников образовательного процесса 

 В реализации Программы участвуют учителя школы и обучающиеся 1-4 классов, 

администрация школы, библиотекарь , педагоги дополнительного образования, родители 

обучающихся. 

Общая характеристика ООП НОО 

Содержание  Программы школы отражает требования Стандарта и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении основного общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Программа предусматривает: 



• достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, 

создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через секции, 

студии и кружки, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

Таблица 1. Структура образовательного процесса 

  Классы Возраст Содержание  

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
1 – 4 

6,5 – 11 

лет 

Программы базового уровня (системы учебников 

«Школа России» и дополнительного образования). 

Программы, обеспечивающие преемственность между 

начальной и основной школой: развитие личностных, 

метапредметных (универсальных учебных действий), 

предметных результатов. 

 

Организация образовательного процесса опирается на системы учебников «Школа 

России», программу формирования УДД, программу духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся, программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также на программу организации внеурочной деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

 

 



Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения 

педагогического коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность школы. Школа реализует 

оптимизационную модель внеурочной деятельности.  

В ее реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники школы, 

руководители кружков Центра «Потенциал», Октябрьского сельского культурного центра. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

Программа гарантирует право обучающихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).   

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом, образовательная 

деятельность в рамках реализации  Программы определяет школа.  

Портрет выпускника начальной школы 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации Программы и общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

 Информационная справка 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Октябрьская основная общеобразовательная школа. 

Год основания – 1953 г. 

Тип: общеобразовательная школа – основная.  

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Учредитель: Администрация МО «Сарапульский район». 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Колпащикова  Анжелика 

Анатольевна, тел. 89042775510. 



Контактная информация: 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 427980, Удмуртская 

Республика, Сарапульский район, с.Октябрьский, ул.Пастухова д.1; 

Телефон:  8 (34147) 2-72-84 

Электронная почта: oshkoly@mail.ru     

Официальный сайт школы  http://ciur.ru/srr/ssr_ook/default.aspx 

 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом 

школы, Программой развития, годовым планом работы школы. Орган общественного 

управления – Управляющий совет школы. 

 Устав утвержден приказом Управления образования Администрации МО «Сарапульский 

район» от 13.03.2019 г.  №69  

 Лицензия серия № 2049 от 23.04.2019 г. 18ЛО1 №0002047, бессрочно, на реализацию 

общеобразовательных программ, программ дошкольного и дополнительного 

образования. 

 Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации серии  

18А01 № 0000650  выданный с  04.12.2017 г.  

Количество обучающихся в начальной школе  – 15 человек; 

Разработчики программы: Рабочая группа по введению ФГОС НОО  

Исполнители Программы: Педагогический  коллектив, администрация, родители. 

В   школе  реализуется традиционная  система «Школа России».  Все образовательные 

системы обеспечены УМК, используемые в данных программах. 

В систему учебников «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников 

по всем основным предметам начального общего образования:  

♦ Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

♦ Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

♦ Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

♦ Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.   

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

Шипилова Н.В. (Учебники могут использоваться в составе системы «Перспектива»).  

♦ Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут 

использоваться в составе системы «Перспектива»)  

♦ Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 

ред. Неменского Б.М.).   

♦ Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020-

2021учебный год. УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования». 

mailto:oshkoly@mail.ru
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 В школе сложилась система образования, которую можно охарактеризовать как открытую, 

саморазвивающуюся, действующую в соответствующей правовой среде, с учетом 

складывающихся динамичных социально-экономических и социокультурных условий, 

традиций, насущных потребностей, приоритетов и перспектив развития территориального 

сообщества, семьи и личности. 

Особенность кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма 

педагогов,  ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого 

потенциала детей.  

 

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной школы:  

 всего в начальной школе работает: 2 учителя начальных классов, 1 учитель 

иностранного языка, 1 учитель музыки, 1учитель физкультуры, 1учитель ИЗО. 

 из них  имеют  высшее образование 4 человека, среднее специальное 2 человека. 

По стажу работы: 

До 5 лет – 2 чел. 

Свыше 5 лет – 1 чел. 

Свыше 10 лет – 1чел. 

свыше 25 лет – 1 чел. 

По квалификационным категориям: 

имеют первую квалификационную категорию - 2 чел. 

на соответствие занимаемой должности – 2 чел. 

без квалификационной категории – 2 чел. 

 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием 

(интерактивное оборудование, мебель, видеотехника, библиотека художественной и 

методической литературы). Кроме того, классы оснащены  наглядными, раздаточными, 

дидактическими материалами. 

Школа  создает условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса:  способствует формированию учебной  деятельности младших 

школьников, поддерживает  детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывает усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам;  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки,  конкурсы, фестивали;  

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса;  

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу  

 

 

 

 

 



Общая характеристика  образовательной программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования носящей: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  

 Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности ( при сохранении значимости игровой 

деятельности), 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 рефлективности; 

 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. 

 



Учитывается также характерные характеристики для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий  разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

 

 Цели и задачи реализации образовательной программы 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу 

формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  Начальная ступень 

школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем 

и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми». 

Современная начальная школа является не «школой навыка», а местом раскрытия 

ребенком своего образовательного и личностного потенциала.  

  Согласно общим положениям стандарта, на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

  Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 



компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов. Опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МБОУ Октябрьской ООШ, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 

внеурочную деятельность.  



Внеурочная деятельность организуется в таких формах как кружки, секции, 

олимпиады, интеллектуальные занятия,  соревнования, поисковые и научные исследования. 

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе талантливых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 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 подхода; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке классных 

руководителей и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия. 

    

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса  с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающим 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной программы начального 

общего образования. 

 

 Формирование универсальных учебных действий (личностных и метапредметных) 

Личностные универсальные учебные действия 



Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов. В ходе  освоения ООП НОО  

планируется сформировать следующие качества личности у учащихся младшего школьного 

возраста:  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживания чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший 

школьник сможет иметь социальный опыт: 

– в ориентировке в окружающем пространстве и времени; 

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

индивидуального культурного; 

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

– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел; 

– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости; 

– в культурном и безопасном поведении в окружающем мире; 

– в осуществлении учебной работы в школе  и самостоятельной учебной работы. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапредметных и предметных результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых метапредметных и пред 



метных результатов выделяются 2 блока:«Выпускник  научится»;  

 «Выпускник получит возможность научиться». 

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

действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого 

рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются 

при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых 

результатов требует использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом 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 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать  отличные  позиции от собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– 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 прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 



Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– 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 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 



– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы. 

В ходе  освоения ООП НОО  планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

 

 Русский язык: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 



позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне 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, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощьюк учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 



Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– 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 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 



– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 



– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 



Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах , фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 



– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

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, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 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 служат 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. 

Средством формирования 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 предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 



их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 



– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тем 

Литературное чтение: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально 

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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 



интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне 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, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 



– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– 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 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 



– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 



– составлять устный рассказ по картинке;  

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 



– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

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, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 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 служат 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. 

Средством формирования 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 предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 

их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 



– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, 

графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 



– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тем 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

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 как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 



Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования 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 произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 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 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  



 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям 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 приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы , основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 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 художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 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 текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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; 



находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание , метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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 учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1-й класс 



Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 



– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке;  

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе  

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 



– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои 

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 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 предмета «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 служат 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. 

Средством формирования 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: 

3-й класс 



– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ – характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

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

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

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

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и  

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

4-й класс 

– 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; 



– аргументировано 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. 

 

Иностранный язык (немецкий язык): 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

-В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся 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. 

-Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

-Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 



-Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

-В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

-Коммуникативные умения 

-Говорение 

-Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

2) составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

3) рассказывать о себе, своей семье, друге. 

4) Выпускник получит возможность научиться: 

5) воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

6) составлять краткую характеристику персонажа; 

7) кратко излагать содержание прочитанного текста. 

8) Аудирование 

-Выпускник научится: 

-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 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

-Чтение 

9) Выпускник научится: 

-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 содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

10) Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

-Письмо 

11) Выпускник научится: 

-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. 

12) Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

13)Языковые средства и навыки оперирования ими 



14)Графика, каллиграфия, орфография 

15)Выпускник научится: 

-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. 

13) Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

-Фонетическая сторона речи 

14) Выпускник научится: 

-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. 

15) Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

16) Лексическая сторона речи 

-Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 



-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

17) Грамматическая сторона речи 

-Выпускник научится: 

-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; модальные глаголы ; 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. 

18) Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами ; 

-использовать в речи безличные предложения , предложения с конструкцией ; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями  (некоторые случаи употребления.; 

-оперировать в речи наречиями времени ,; наречиями степени ; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика и информатика: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

-Числа и величины 

-Выпускник научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

2) устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

3) группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

4) классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

5) читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

-Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 



-Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 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). 

                  Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

-Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-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; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

-Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

-Пространственные отношения 

-Геометрические фигуры 

-Выпускник научится: 

-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. 

-Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

-Геометрические величины 

-Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

-Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

-Работа с информацией 

6) Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

-Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 



-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1-й класс 

-Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

-– определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке других 

участников группы и педагога). 

-Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

-Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

-Регулятивные УУД: 

-– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-– работать по предложенному учителем плану. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

-– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 



– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

-– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

-Средством формирования этих действий служат учебный материал и  

задания учебника, ориентированные на линии развития учащихся.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20; 

– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

– знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

– сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

– находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 



– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 

в) на разностное сравнение; 

– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах; 

– использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; 

– использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

– использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

– выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

– выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

– производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры : треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

– определять длину данного отрезка; 

– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 



– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2-й класс Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 



– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им  

случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм, литр; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 



– решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника; 

– пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади:  

1 см
2
, 1 дм

2
; 

– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;  

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

– находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

– решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

– использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач; 

– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 



– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м классах является 

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 служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, на 

развитие коммуникативных умений.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета «Математика» 

в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– 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 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.); 

– 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; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические 

факты и объекты; 

– делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить 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);  

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3-м классе является 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 



Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

– использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

– использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

– выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

– осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 

в остальных случаях; 

– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

– использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно  

суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений в 2–4 действия; 

– использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 



– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

– определять время по часам с точностью до минуты; 

– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

– устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость). 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

– использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

– использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

– находить долю от числа, число по доле; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

– находить значения выражений вида а±b; а∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b; 

– использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b ; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

– вычислять объём параллелепипеда (куба); 

– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

– 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; 

– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

– выделять из множества параллелепипедов куб; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 



– устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов; 

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно»,  

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

– составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– 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); 

– 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; 

7) – 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 противоположном 

направлении; – 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 одного из компонентов; 



– 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, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

– находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (повышенный) 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны уметь: 

– выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и 

предметных задач; 

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих 

до 6 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; – находить часть от числа, число по его части, узнавать, 

какую часть одно число составляет от другого; 

– иметь представление о решении задач на части; 

– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием; 

– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при 

изменении их положения в пространстве; 

– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 



– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

– читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

– решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

– находить вероятности простейших случайных событий; 

– находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 



познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

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 

Выпускник научится: 

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 естественнонаучные 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

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 

образу 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, 



доброжелательности 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, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые,  

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру.  



Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. 



Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

– объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

– называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 



– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);36 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 



– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

– объяснять влияние притяжения Земли;  

– связывать события на земле с расположением и движением  Солнца и Земли; 

– наблюдать за погодой и описывать её; 

– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

– называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий:  



Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– 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 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.); 

– 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; 

– 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. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир;  

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 



– доносить 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); 

– 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 предмета «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

– приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

– перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать  

выводы;  

– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

– объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

– по году определять век, место события в прошлом;  



– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

– применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

– объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

– доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

– объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 



– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

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.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– 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 её 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– 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 её 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– 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 её 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– 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 её 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 Изобразительное искусство: 

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

-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; 

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 



оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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 состояния 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 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

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 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

– самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 



– приобретение духовных и эстетических потребностей; 

– овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство» является формирование перечислен-ных ниже универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– работать по предложенному учителем плану; 

– отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

– пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать высказывания собеседников; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

– согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

– знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них;  

– знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

– знакомство с отечественной и мировой культурой;  

– получение представлений о некоторых специфических формах  

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, 

вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 



– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

– рисунка; 

– аппликации; 

– построения геометрического орнамента; 

– техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы 

и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); 

– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 



– уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому 

на картине; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и колорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– аппликации; 

– гравюры; 

– построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

– различных приёмов работы акварельными красками; 

– работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 



– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

– работы гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), 

икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 



тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия 

горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого 

и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

– рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных 

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

– рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; 

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

– работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными 

красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы 

и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: 

– композиция, рисунок, цвет для живописи; 

– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 Музыка: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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



Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

       В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  



10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 



исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 



обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 



получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности 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, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

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 действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 



системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на рисунки учебника; 



– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его 

материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  



– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 



– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 

– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 



Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать 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, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной 

среды, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 



– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его 

материальную культуру. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия;  

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 



– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

– планировать практическую деятельность на уроке; 



– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

– работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-

практической творческой деятельности; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать мир технических достижений. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– договариваться сообща; 

– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 



Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

верёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать 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, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3–4-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– 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 совместно с учителем плану, сверять свои действия с 

ним; 

– осуществлять текущий в 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 соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

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 классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить 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 соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: называть виды изучаемых материалов, их свойства; 

способ получения объёмных форм – на основе развёртки; уметь с помощью учителя решать 

доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; уметь самостоятельно 

выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; под контролем 

учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую 

практическую работу; уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями.  

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

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), 

находить и выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

 



Физическая культура: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

      Выпускник научится: 



отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой  

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

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 исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

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 образцами; 

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 



– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Мир информатики 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, направленные на формирование коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и  технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 



Коммуникативные УУД: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

Выпускник научится: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика в играх и задачах» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, направленные на формирование коммуникативных умений. 



Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика в играх и 

задачах» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

– планировать учебную деятельность на уроке; 

– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

– работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника. 

 Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– участвовать в беседе на уроке и в жизни.  



Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика в играх и задачах» во 

2-м классе является формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся научатся: 

– использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им  

случаев вычитания в пределах 20; 

– использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

– решать простые задачи: 

а) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»; 

б) на разностное и кратное сравнение; 

– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

– различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

– использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 



– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

– составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

– заполнять магические квадраты размером 3х3; 

– находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

второму множеству; 

– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

– уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3 класс 

Предметными результатами изучения курса «Мир информатики» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

Краеведение  

Личностные УУД 

-формирование устойчивой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

самоконтроль результата; 

-формирование основ своей этнической принадлежности, гражданственности, чувства 

гордости за свой город; 



-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей. 

Выпускники  получат возможность для формирования: 

-осознание своей принадлежности к народу, стране, чувства уважения к традициям, 

истории своего народа, своей семьи; 

-формирование основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного поведения; 

- понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и 

умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты 

Результатами изучения курса «Краеведение» во 4 классе является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

- планировать свои действия в соответствии с использованной учебной задачей и 

условиями её реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями к 

данной задаче; 

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

других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие на основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные УУД 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной литературе, энциклопедиях, справочниках   в открытом  

информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - смыслового восприятия художественного и научно-популярных текстов; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных задач, 

- строить монологическое высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой) владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ, дистанционного общения; 

- допускать существование у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

1) понимание краеведения как явления национального и мирового общежития, как 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;    формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы об 

Удмуртской Республике; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности т. е. овладение  элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

краеведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного города и республик 

Выпускники  научатся: 

 находить на карте России Удмуртию, местоположение на ней столицы Ижевска;  

 называть, какие народы проживают у нас в Удмуртии; 

 различать календарные народные праздники народов Удмуртии; 

 знать, что такое ремесло и декоративно прикладное искусство;  

 иметь представление о разнообразии традиционных национальных блюд; 

  называть растения и животные своего края; 

 уметь описывать герб и флаг Ижевска;  

 собирать сведения из разных источников по теме исследовательской (проектной) 

деятельности; 

 оформлять грамотно и эстетично свою работу; 

 уметь презентовать свою исследовательскую работу. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

1. характеризовать особенности своего города; 

2. выделять отличительные особенности того или иного народов Удмуртии; 

3.  давать описание некоторых календарных, народных праздников; 

4. уметь рисовать традиционную народную одежду или одевать куклу в национальный 

костюм.  

 

Мои первые проекты 

Личностные результаты 

Положительная динамика детского отношения к процессу познания. 

Возросшие познавательные потребности и развивающиеся способности. 

Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества). 



Искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений. Уважать иное мнение. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Планирование совместной деятельности, ориентация на образец и правило выполнения 

действия. 

Сформированность специальных умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем, работая по составленному плану, 

использовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ). 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Предпосылка и условие успешности обучения, формирования умения решать 

поставленные задачи. Понимание условных изображений в любых учебных предметах. 

Получение специальных знаний, необходимых для самостоятельных исследований. 

Предполагать, какая информация нужна. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Выбирать основания для сравнения, классификации объектов. 

Устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Условие осознания 

содержания своих действий и усвоения учебного содержания. 

Преодоление барьера боязни проведения самостоятельных исследований 

(коллективных и индивидуальных). 



Организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметные результаты 

В результате обучения по курсу «Мои первые проекты» учащиеся научатся: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 составлять план действий по своей работе; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 презентовать свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 работать с разными источниками информации;  

 пользоваться изученной терминологией;  

 ориентироваться в окружающем пространстве;  

 выполнять инструкции при решении учебных задач;  

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу;  

 сравнивать, анализировать полученную информацию;  

 рассуждать, строить догадки, выражать свои мысли;  

 раскрывать общие закономерности;  

 создавать под руководством учителя исследовательские работы,  

 разгадывать и самостоятельно составлять простейшие ребусы, кроссворды;  

 работать в группе, в паре.  

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы  

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения Программы  и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так 

и обучающихся. 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров; 

-  оценка образовательных достижений обучающихся в целях итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

 Задачи оценочной деятельности: 

а) ориентировать  на достижение результата 

– духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

– формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

– освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на основе 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами – 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной 

деятельности школы, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Таким образом, особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развитияобразовательной деятельности школы; 



 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.   

Какими должны быть условия  и границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это, прежде 

всего,  риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут 

извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели как лучше, а получилось как 

всегда». Чтобы не допустить этого, педагогический коллектив школы чётко установливает 

границы и рамки применения новой системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства: 

– обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя - 

использование самооценки в дневниках учеников; 

– внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу: 

1. переход безбумажный вариант ведения классных журналов - на электронные журналы и 

дневники,  

2. свободный доступа всех учителей начальной школы к ноутбукам, сканеру (библиотека), 

принтеру (методический кабинет), 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например: 

нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного 

стандарта!») и т.п. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с 



его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он 

имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим 

справляешься, попробуй более сложные задания».  

Ещё раз подчеркнём, что личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы 

кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя "два" по нравственности, 

"незачёт" по патриотизму» и т.п. 

Процедуры и состав инструментария оценивания 

Опора на технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой 

шкале? Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? 

Как определять итоговую оценку? 

Педагоги начальных классов используют технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь правил, определяющих 

порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на 

все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ технологии оценивания образовательных достижений: 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты – предметные, 

метапредметные и личностные. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (школы) – это разница между результатами учеников 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) 

и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 

школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или занижена. 



Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка.  

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. В таблицы выставляются отметки (баллы или 

проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения 

конкретной задачи. 

 Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.  

Они заполняются на основе не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

– за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно); 

– за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

– за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя. 

«Портфолио ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы «Портфолио»:  



– показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

– показатели метапредметных результатов; 

– показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

 За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За 

каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать один 

раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

примерной программы) и усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета 

в примерной программе). Этого достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки – «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

– либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы); 

– либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (НЕобязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

материалы, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – 

«превосходно».  



Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма 

баллов за задание переводится в 100-балльную шкалу. 

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). 

Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно 

продемонстрировано учеником (сформировано у него). 

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по 

данному действию – количественная отметка. Эти оценки и отметки не переводятся 

напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными 

оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ  отнести к 

необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровню. 

                                                    Таблица . Уровни успешности 

Максимальный 

уровень 

 

   «Превосходно» 

 

В заданиях 

повышенного 

уровня 

успешно 

выполнено 

61–100% 

действий 

Повышенный 

уровень 

 

  «Отлично» 

 

В заданиях повышенного уровня  

успешно выполнено 50–60% 

действий 

Необходимый 

уровень 

 

 «Хорошо» 

 

В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 61–100% действий 

«Нормально» 

(«зачёт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50–60% действий 

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной. 

Таблица . Система оценивания 

Уровни успешности 5-бальная шкала 

Н е о б х о д и м ы й 

(базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

«3» – норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«4» – хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

Повышенный уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить 

новые знания  по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» – близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5» – отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (не обязательный) 

уровень 

«5+» 

Частично успешное решение (с незначительной 



Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5 и 5» – превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за уровень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Инструментарий для оценки планируемых результатов 
 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру.  

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.   

Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных 

учебных действий. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС /Приложение 1/;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий . 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов ориентирует 

образовательную деятельность школы: 

-  на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся – личностные результаты; 

-  формирование УУД – метапредметные результаты: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные; 



- достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования – предметные результаты.  

  Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 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 трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — 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, включая чувство 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 

сопереживанию 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности  моральноэтических 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 



– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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 этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 



обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

  

Структура оценки результатов освоения ООП  
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результатов 

освоения 

ООП 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Объект •сформированность 

личностных универсальных 

учебных действий 

 

•сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

•сформированность 

учебных действий с 

предметным 

содержанием 

 

Предмет •эффективность 

деятельности системы 

образования, ОУ 

 

•уровень 

сформированности 

данного вида действий 

•уровень присвоения 

универсального 

учебного действия 

 

•способность к решению 

учебно-познавательных 

и учебно-практических 

задач с использ. средств, 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов 

Процедуры внешние мониторинговые 

исследования с 

использованием 

неперсонифицированных 

потоков информации 

•внутренняя 

накопленная оценка 

•итоговая оценка 

 

• внутренняя 

накопленная оценка 

•итоговая оценка 

(внутренняя или 

внешняя) 



       

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  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. 

Основными функциями системы оценки планируемых результатов 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 системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

 

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 обучающимся 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. В системе оценивания образовательных результатов выделяются 

принципы, сущность и условия ее реализации. Система принципов контроля и оценки 

определяет и сущность технологии, в которой выделяется два взаимосвязанных блока: 

- формирование действий контроля и оценки у учащихся, т.е. способы внутреннего 

контроля и оценки; 

- контроль  оценка со стороны педагогов, т.е. способы и формы внешнего контроля и 

оценки. 

 Сущность контроля и оценки со стороны учителя сводится к созданию условий для 

формирования у обучающихся собственных контрольно-оценочных действий. Учитель 

сначала вводит инструменты и способы оценивания, обучает им. Постепенно участие 

учителя в процессе контроля и оценивания уменьшается. Идеальной оценочной ситуацией 

является совпадение вторичной учительской оценки с первичной самооценкой ребенка. 

 В контрольно-оценочной деятельности учителя выделяются 3 направления:                

                  -выработка оценочной политики, 

- определение инструментария оценки, 

- определение критериев оценки. 

Определение и вручение учащимся инструментария оценивания происходит также с 

подачи учителя. Основные способы оценивания в школе: 



 оценочные суждения – устные высказывания обучающихся или учителя, в которых 

звучит согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся 

работы на основе соотнесения ее с эталоном; 

 оценочные шкалы, или «линеечки» как инструмент оценки. Шкала может быть 

вертикальной или горизонтальной, на ней нанесены нижняя граница оценки, средняя и 

верхняя (эталонная), наименованием шкалы является критерий оценивания, 

используемые шкалы должны быть разными, чтобы система оценивания была гибкой; 

 качественный анализ работы выполняется на основе набора критериев, в роли такого 

набора может выступить перечень операций или шагов, необходимых для решения той 

или иной конкретно-практической задачи, в таком анализе фиксируется сам факт 

выполнения или невыполнения операции или соответствия/несоответствия тому или 

иному критерию, пользователями данного способа могут быть учащиеся, начиная с 3 

класса; 

 качественный анализ в баллах или процентах включает в себя предыдущий способ, 

приращением является выражение соотношения с эталоном в баллах или в процентах, 

для выполнения такого анализа объявляется цена или вес каждого критерия, 

пользователями данного способа могут быть учащиеся, начиная со 2 полугодия 3 класса; 

 портфель достижений – инструмент накопительной оценки, в нем ученик собирает в 

течение учебного года самые разные материалы по разделам, содержанием оценивания 

становится собирание материалов для портфеля достижений, отбор, пересмотр и их 

представление в конце учебного года; 

 описание наблюдения за учащимся является особым способом развернутой 

педагогической оценки, которая может включать самые разные критерии, набор которых 

определяет цель наблюдения, например: исследование участия в коллективно-

распределенной деятельности, исследование мотивов учения, исследование состояния 

учебной деятельности и т.д. 

Вырабатывание критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, организацию 

которой также планирует учитель. Его перспективная цель – вывести обучающихся на 

самостоятельное выдвижение критериев, но осуществляется она постепенно, сначала в ходе 

коллективно-распределенной деятельности.  

Оценивание метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 



Оценивание предметных результатов  Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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. 

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

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

универсальные учебные действия. 

Поэтому 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. 

Оценка предметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур, 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой 

ступени общего образования 

 Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 

деятельности учащегося 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

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 русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:   

а) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми 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 зафиксировано 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. 

 б) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано 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. 

в)  выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми 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. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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 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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся,  завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы – 

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

окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 

работ – по русскому языку, математике. Ведется мониторинг техники чтения. 



Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

В 1 классе и в первом  полугодии 2 класса  безотметочная система обучения, что дает 

возможность решения основной задачи обучения – развитие ребенка в процессе становления 

его как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему. 

Оценивание результатов предметной обученности осуществляется:  

- в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, используя только 

положительные словесные характеристики, в том числе: «Превосходно», «Молодец», 

«Умница», «Хорошо», «Отлично»;  

- - в форме оценочных шкал («волшебные линеечки») по различным критериям, которые 

могут обсуждаться совместно с учителем или выбираться самостоятельно, в зависимости от 

содержания и характера выполняемой работы (внимание, аккуратность, правильность, 

интерес, степень трудности и т.д.). Результаты по каждому критерию выносятся на шкалу с 

делениями:  

- высокий уровень;  

- средний уровень;  

- низкий уровень.  

- в форме значков «++» - очень хорошо знаю, высокий уровень;  

+ - хорошо знаю, но чуть-чуть сомневаюсь;  

? – сомневаюсь, не уверен;  

- - не знаю  

Со второго полугодия  2 класса применяется пятибалльная система цифровых отметок 

с учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе.  

В электронный классный журнал выставляются баллы (от 2 до 5) за тематические 

проверочные (контрольные) работы, диктанты, проекты, творческие работы, полные устные 

ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы и другие виды 

проверочных работ.  

Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Оценка достижений обучающихся (итоговая оценка),  оценка эффективности 

деятельности школы 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 



результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего 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. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх  итоговых работ (по русскому языку, математике и 

окружающему миру). 

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 русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано 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, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Таблица . Показатели успешности освоения ООП НОО 

Вывод-оценка 

(о возможности  

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфолио») 
Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/ «нормально» 

 

Правильно НЕ менее 

50% заданий необходи- 

мого (базового) уровня 

 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий необходимого 

(базового) уровня 

и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать  

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

 



Оценка результатов деятельности школы на уровне  начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности  школы на уровне начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

 Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся  

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио учащегося.  

Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

 Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфолио  допускают независимую оценку при проведении аттестации 

педагогов.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 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 портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых контрольных (проверочных) работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны 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, «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, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;  

– по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;  

– по физкультуре — 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, педагог-организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 



предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения основной  образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Использование разнообразных форм и методов  

Уровень сформированности метапредметных результатов будет оцениваться и 

измеряться в результате выполнения: 

 – специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД; 

 – учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 – комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и выполнения итоговых проверочных работ. 

 Критериями эффективности системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов (по З.А. Кокаревой, к.пед. наук, доцента Вологодского 

педагогического колледжа) являются : 

 наличие и реализация в школе положения о системе оценок, форм и порядка 

промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих 

друг друга: стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

стандартизированные письменные и устные работы; интегрированные контрольные 

работы; тематические проверочные (контрольные) работы; проекты; практические 

работы; творческие работы; диагностические задания; самоанализ и самооценка; 

 реализация основных принципов оценивания: критериальность (критериями являются 

целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия); 

уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов; суммативность оценки (возможность суммирования результатов); 

приоритет самооценки обучающегося, она должна предшествовать оценке учителя; 



гибкость и вариативность форм оценивания результатов; оценочная безопасность 

(информация о целях, содержании, формах и методах контроля и оценки доводится до 

сведения обучающихся и родителей). 

 Информация об индивидуальных результатах обучения и развития обучающихся 

является адресной. 

 В щколе реализуются следующие виды контроля: 

- стартовый (предварительный) контроль — имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале учебного года; 

- тематический  контроль (урока, темы, раздела, курса) — проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом; 

- промежуточная аттестация; 

-итоговый контроль предполагает проверку образовательных результатов, в том числе и 

метапредметных результатов в конце учебного года.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. Помимо привычных 

предметных контрольных работ   проводятся ежегодные  метапредметные диагностические 

работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.   

Совершенно новым является диагностика результатов личностного развития. Она 

проводится в  форме (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом 

случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты 

только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам) . 

– самооценка ученика,  

– результаты учебных проектов, 

– результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 



Главное  средство накопления информации об образовательных результатах ученика  

- портфолио. Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующий 

уровень образования)  принимается не только на основе годовых предметных отметок в 

электронном журнале, а также на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфолио  ученика за четыре года 

обучения в начальной   школе. 

Все эти средства, формы и методы  обеспечивают самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу начальных классов нужно уметь 

сводить все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов (см. 

Приложение 1 и 2). Данные таблицы снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на 

основании чего заполнять таблицы, как интерпретировать и использовать результаты. 

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не 

для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

 В системе оценки присутствуют как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся. С целью проведения текущего оценивания учителя будут использоваться 

следующие методы оценивания. 

 Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами 

(линейками достижений, памятками и др.). 

 Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус 

может перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним 

ребенком или за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись 

учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного 

участника деятельности. 

 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно 

применять для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

различных навыков. 

 Самооценка. 

 За работу текущего контроля учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, 

если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 



право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки ученика: 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

За проверочные диагностические, контрольные работы в электронном «Рабочем журнале 

учителя» и в листе предметных умений ученика фиксируются баллы за каждое задание 

(умение) с первого класса. Кроме того, учитель может фиксировать предметные умения 

учащегося и в ходе текущего контроля. 

В 1 классе и в первом полугодии 2 класса каждое задание (умение) оценивается в баллах 

от 0 до 2: 

 2 балла – ученик достиг планируемый результат (задание выполнено полностью 

успешно); 

 – ученик частично достиг планируемый результат (задание выполнено 

частично успешно - с незначительной ошибкой); 

– результат не достигнут (с заданием ученик не справился). 

 Во втором полугодии 2 класса, в 3,4 классах каждое задание (умение) оценивается в 

баллах с учетом уровня сложности задания. 

 Задания базового (необходимого) уровня оцениваются в 4 балла, если они выполнены 

полностью успешно. Если задания базового уровня выполнены частично успешно - с 

незначительной ошибкой, то ученик получает 3 балла, если ученик выполняет верно задание 

менее чем наполовину – 2 балла, если ученик приступил, но не справился с выполнением 

задания  – 1 балл, если не приступал к решению – 0 баллов. 

 Задания повышенного уровня оцениваются в 5 баллов, если они выполнены 

полностью успешно. Если они выполнены с незначительной ошибкой, то ученик получает 4 

балла, если ученик выполняет верно половину и более половины задания – 3 балла, если 

ученик выполняет верно задание менее чем наполовину – 2 балла, если ученик приступил, но 

не справился с выполнением задания – 1 балл, если не приступал к решению – 0 баллов. 



 В классном журнале учащихся со второго полугодия второго класса выставляются 

отметки. 

 Текущие отметки можно выставлять по желанию ученика. За задачи, решѐнные при 

изучении новой темы, отметка ставится только по желанию учащегося, так как он ещѐ 

овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. За проверочные 

диагностические работы отметка «2» в журнал не ставится, в журнал выставляется отметка 

за повторную работу по данной теме или работу над ошибками. 

Таблица . Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы и методы 

контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация 

Промежуточная и 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

проверочная работа 

- самостоятельная работа 

- диктант 

-  списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сочинение 

- доклад 

- творческая работа 

- практические работы 

-диагностическая работа 

- проекты и др. 

- контрольная 

работа 

- диктант (диктант 

с грамматическими 

заданиями) 

- проверка 

читательской 

грамотности 

-итоговая 

комплексная 

работа и др. 

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет и др. 

- портфолио  

 - анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Раздел II. Содержательный 

 

1.Программа формирования  универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и при-звана способствовать реализации развивающего потенциала общего  

образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 



связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Цель программы -  обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках образовательной системы 

«Школа России».  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

4. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе.  

5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД.  

6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов.  

 

Ценностные ориентиры содержания образования  

на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Личностные ценности 

 Ценность жизни  

 Ценность добра  

 Ценность природы  

 Ценность истины  

 Ценность красоты, гармонии  

Общественные ценности 

 Ценность человека  

 Ценность семьи  

 Ценность труда и творчества  

 Ценность свободы  

 Ценность социальной солидарности  

 Ценность гражданственности  



 Ценность патриотизма  

 Ценность человечества  

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями Стандарта и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы ("портрет выпускника начальной школы"):  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 готовый обучаться в основной школе. 
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

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

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия  носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 

Таблица . Виды личностных действий 

1 вид 2 вид 3 вид 

личностное, 

профессиональн

ое, жизненное 

самоопределени

е 

смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется.  

    Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать 

нравственно-

этическая ориентация, в 

том числе и оценивание 

усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем  творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Таблица . Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в образовательной системе «Школа России» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном»  и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, 

с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).  

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

 - с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

 - с земляками, народом, 

 - с твоей Родиной,  

 - со всеми людьми, 

 - с природой;  
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- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, - сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, 

друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

- Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

- Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем.  

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий.  

-В диалоге осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 
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Осуществить действия по реализации плана 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

-Сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу работы с 

помощью учителя и самостоятельно. 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

-В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России » – линии развития 

ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

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); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Таблица . Формирование УУД на учебных предметах 

Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное  

самоопределен

ие  

нравственно-

этическая  

ориентация  

смыслообразован

ие  

нравственно-

этическая  

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательны

е  

общеучебные  

моделирование  

(перевод  

устной речи  

в письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные вы-

сказывания  

моделирование,  

выбор наиболее  

эффективных  

способов 

решения задач  

широкий 

спектр 

источников  

информации  

познавательны

е логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоя-тельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение,  

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения,  

доказательства, практические 

действия  

коммуникативн

ые  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказы-вания разного типа.  

 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание на основе принципа минимакса; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС , такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости оттого, на какие результаты они нацелены 

(личностные – красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, 

коммуникативные – зелёным). Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются 

точками серого цвета.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания: 

Учебный  предмет «Русский язык»  обеспечивают 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 знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
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Изучение русского  языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Предмет «Русский язык»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»*. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

«Литературное чтение»  Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный  предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
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• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

 Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого,

 искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности  учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно  поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно - преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать 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). 

В предмете (курсе) «Мир информатики» на этапе начального обучения в 

Образовательной системе «Школа России» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе – научить детей при- 

менять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с 

опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и 

таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме 

того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее 

способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 

условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

 

 



42 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Далее в таблице 11 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе. 

В таблицах 12–15 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В 

случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, 

этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Таблица . Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умение 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за свой 

выбор 

Личностные  

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВА

ТЬ свою 

деятельность 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

 

 

Познавательные УУД 

Умение 

общаться, 

взаимодействова

ть с людьми 

 

 

 

Коммуникатив

ные УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 
(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять 

смысл  своих 

оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

Самоопределять

ся в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки  
(личностная 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить ее 

словесно) 

 Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

 

 

 

Осуществить 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия 

для преодоления 

трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя 

себя при  

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

Соотнести  

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его  

 

Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, 

делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы), добывать 

новые знания (информацию) 

из различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия)  

для получения необходимого 

результата - в том числе и для 

создания нового продукта 

 

 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрацию и 

др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 

Работая с информацией, уметь 

передавать ее в сжатом или 

развернутом виде, составлять 

план текста, тезисы и т.д. 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологическо

й и 

диалогической 

речи  

 

 

 

 

 

 

Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы 

и взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща  
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позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие 

от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся 

отделять поступки от самого человека. 

Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнаёт об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Таблица .  Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе  

 

К
л
ас

сы
  

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 
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1
-2

 к
л

а
сс

 –
 н

ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки, как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре т.п. 

(ценностей); 

- важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого»; 

Постепенно понимать,  

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценивать 

как «хорошие» или 

«плохие» (неправильные, 

опасные, некрасивые) с 

позиции общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные 

качества); 

- что я делаю с 

удовольствием, а что нет 

(мотивы); 

- что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя:  

 - с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками,  

 - с земляками, народом, 

 - с твоей Родиной,  

 - со всеми людьми, 

 - с природой;  

- испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях  на основе:  

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», и «правильного» 

поведения; 

- сопереживания в радостях и в 

бедах  за  «своих»: близких, 

друзей, одноклассникаов, 

- сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки. 
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3
-4

 к
л
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 (
1
-2

 к
л
ас

с 
–
 п

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь)
 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки, как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

 - российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

- важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе; 

- потребности в 

«прекрасном»  и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять  оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

сами люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценивать 

как «хорошие» или 

«плохие» (неправильные, 

опасные, некрасивые) с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а 

что плохо» (личные 

качества, черты 

характера),  

- «что я хочу» (цели, 

мотивы),   

- «что я могу» 

(результаты).  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе  

- объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России, 

- испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью  

многоликого  мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и  

российских  ценностей).  

 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях  на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

- всех людей; 

- своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным интересам; 

- уважения разными людьми дру 

друга, их доброго соседства.  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется прежде всего 

а) через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель – 

«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке; б) через другие 

образовательные технологии; в) через проектную деятельность. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 
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присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем, алгоритмы освоения текста, 

самооценки и др. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик уже может давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица .  Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе  

 

Классы  Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации плана 
 

Соотнести  результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его 

 

1класс – 

необходимый 

уровень 

Принимать учебную задачу 

в готовом виде, а также 

учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательности 

действий на уроке, в ходе 

решения задачи и т.д. 

Учиться высказывать свое 

предположение (версию). 

Учиться работать 

по предложенному 

плану. 

 

Учиться отличать верно 

выполнение задание от 

неверного через сравнение 

цели и результата. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

В диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при 

выполнении задания. 

2 класс – 

необходимый 

уровень (1 

класс – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя или 

самостоятельно. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке, решение задачи и 

т.д. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

ее решения. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Учиться по ходу 

работы сверять 

действия с целью, 

находить и 

исправлять ошибки 

совместно с 

учителем. 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем, 

сравнивая результат с 

целью. 

В диалоге учиться 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 
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3 - 4 класс – 

необходимый 

уровень 

 (2 класс – 

повышенный 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать   учебную 

проблему  и определять 

цель учебной деятельности 

совместно с учителем, 

искать средства её 

осуществления.  

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирая из предложенных 

и учиться искать 

самостоятельно средства 

достижения цели.   

Составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем.  

 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью 

учителя. 

 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из цели и 

имеющихся критериев, 

различая результат и 

способы действий.  

В диалоге осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из  

ситуации неуспеха. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, 

явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1–2-м классах, а в 3–4-м классах ставятся учебные задачи, которые 

ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного 

мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 

понятиями из разных предметов (наук). 

Таблица . Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах  обучения в 

начальной школе 

Классы  Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания, делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания, 

добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата - в том числе и для 

создания нового продукта. 

Преобразовыва

ть информацию 

из одной формы 

в другую и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 
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1класс – 

необход

имый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Извлекать информацию из 

текста, рисунка, 

схематического рисунка. 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы по одному основанию. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие  в 

знакомой последовательности. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие 

тексты, называть 

их тему. 

Составлять 

ответы-

высказывания. 

2 класс 

– 

необход

имый 

уровень  
(1 класс 

– 

повыше

нный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике 

(текст, иллюстрации, 

элементы схемы и таблицы), 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы о 

главных признаках предметов и 

явлений. 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предположений, приводить 

примеры высказываний, 

определять истинные и ложные 

высказывания. 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста-

повествования. 

Составлять 

небольшие 

письменные 

тексты, ответы 

на вопросы, 

результаты 

выполнения 

заданий (устно и 

письменно). 

3 - 4 

класс – 

необход

имый 

уровень 

 (2 класс 

– 

повыше

нный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимый для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в  разных  

формах (текст, схема, таблица, 

иллюстрация) 

Выделять существенные признаки, 

составные части объектов понятий 

и делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Сравнивать и группировать факты 

и явления, в т.ч. относить объекты 

к известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщенных знаний. 

Выделять аналогии и решать 

задачи на их основе. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения, которую учитель использует как на уроках литературного чтения, так и 

на уроках по другим предметам, а также в процессе учебного диалога, который лежит в основе 

проблемно-диалогической технологии. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). 

Таблица . Коммуникативные  универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  в начальной школе 

Классы  Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической 

и диалогической 

речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

1 -2 класс – 

необходимый 

уровень 

Высказывать 

свою мысль (в 

беседе, в ходе 

выполнения 

задания) в виде 

одного 

предложения или 

небольшого 

текста. 

Объяснять смысл отдельных слов 

и словосочетаний в тексте 

/высказывания, в т.ч. с помощью 

толкового словаря/. 

Вычитывать и воспринимать на 

слух информацию, данную в 

явном виде. 

Учиться вычитывать с помощью 

учителя информацию, данную в 

неявном виде. 

 Определять с помощью учителя  

главную мысль в тексте. 

Демонстрировать понимание 

текста через выразительное 

чтение, пересказ. 

Учиться задавать с помощью 

учителя вопросы на понимание 

автору текста или устного 

высказывания. 

Замечать различия своей и иной 

точки зрения. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 
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3-4 класс – 

необходимый 

уровень  
(1-2 класс – 

повышенный 

уровень) 

Высказывать свое 

мнение (в 

монологе или 

диалоге) и 

обосновывать его, 

приводя 

аргументы 

(учитывая 

ситуацию, задачу, 

используя разные 

средства, в т.ч. 

ИКТ). 

Оформять свои 

мысли  в 

письменном 

форме с учетом 

речевой ситуации. 

Быть готовым 

изменить свою 

точку зрения под 

воздействием 

контраргументов.  

Объяснять смысл отдельных слов 

и словосочетаний в тексте 

/высказывания, в т.ч. с помощью 

толкового словаря/. 

Самостоятельно вычитывать 

разнообразную информацию, 

данную в явном виде 

(устно/письменно). 

Вычитывать  с помощью учителя и 

самостоятельно информацию, 

данную в неявном виде 

(устно/письменно). 

Понимать смысл текстов 

/высказываний в целом, 

формулировать главную мысль. 

Интерпретировать (понимать и 

оценивать) текст посредством 

творческого пересказа. 

Самостоятельно вести диалог с 

автором текста (задавать вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять 

себя). 

Вести диалог с собеседником, 

выступая в функции «автора» и 

«понимающего». 

Принимать другую, не похожую 

на свою  точку зрения. 

Распределять и 

выполнять разные 

роли (лидер, 

исполнитель, критик 

и др.) в коллективном 

решении проблемы, 

задачи. 

Вырабатывать и 

принимать 

коллективные 

решения. 

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты, в том 

числе: 

- уважительно 

относиться к позиции 

другого; 

- идти на взаимные 

уступки; 

- влиять на поведение 

друг друга через 

взаимный контроль и 

оценку действий. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

 

Типовые задания, направленные на достижение личностных результатов 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев.  

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс  «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает немецкий язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 
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информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

 Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

 Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой 

работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

 Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях 

и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в 

классе и т.д.) 

 Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности.  

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности.) 
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Типовые задания, направленные на развитие регулятивных УУД 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даётся мотивация к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания : 

Дети читают правило.  

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 
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действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике  предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий.  Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных УУД 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации, например: 

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть … 2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140–141. 

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений». 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). 

Например, 3 класс, упр. 1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 

5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

• Система работы с различными словарями. Например: «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»;  «…. Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;  «… В каких книгах 

можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

 этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

 этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации; 

 этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Математика 

    Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 



54 

 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это 

действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для 

развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, больно младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) Ещё 

одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, 

согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.). 

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных УУД 

Русский язык 

Примеры заданий: 

•  «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю 

о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 

свою мысль нужно подтверждать примером». 

•  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся 

употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

•  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые …В первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
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1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока). 

2. Ко второму направлению формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 

на формирование которого, наряду с предметным, нацелено задание. 
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Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования 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 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ  широко применяются  при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 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 ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• 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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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• 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). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 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 (флэш-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 

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. 
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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 информации. 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 c 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 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных 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 программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

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. 

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». 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 сопровождении аудио- и видео-поддержки. 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». 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 причинно-следственных 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 

использованием 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 
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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. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в достижении 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развёрнутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, за счёт развития умений извлекать информацию, делать логические выводы 

и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы 

технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 

урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 

т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
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деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневнике школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во  время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умения смыслового чтения: извлекать все виды информации из текста, осознанно 

читать вслух и про себя сплошные и не сплошные тексты учебников. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей 

по литературному чтению и другим предметам. 

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим предметам 

в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. 

Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий и прежде всего – умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

Для реализации этой формы работы в учебниках точками зелёного цвета выделены 

задания, предусматривающие групповую форму работы. 

 

Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов 

Воспитание -  «управляемуя система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него способности 

и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого 

себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов 

обучения, воспитания и социализации личности на её самоопределение – жизненное, 

ценностносмысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, 

религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении 

всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее "ядром" жизненной 

ситуации выпускника». 
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При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя 

как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

 

Роль проектов и жизненных задач в достижении личностных и метапредметных  

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создаёт предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе  в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– извлекать текстовую информацию (смысловое чтение), 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе такого вида заданий, как жизненные задачи, 

предлагающие ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить 

результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных 

учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 

прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  
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Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,  

 делаю.  

Таблица 16. Показатели успешности формирования УУД 

 

Психологическа

я терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю / могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия  

Воспитание 

личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

«Я сам»  Что такое хорошо и что такое 

плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый 

дух!»  
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Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия  

Самоорганизация  «Я могу»  «Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные  

действия  

Исследовательская  

культура  

«Я учусь»  «Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, пони-маю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

Коммуникативн

ые  

универсальные 

учебные 

действия  

Культуры общения  «Мы вместе»  «Всегда на связи»  

«Я и Мы»  

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Оценка степени сформированности УУД 

   НАБЛЮДЕНИЕ - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

используются специальные формы (листы наблюдений). Наблюдение ведется учителем как с 

позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

 ПОРТФОЛИО – подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

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

творчества, рефлексии. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения используется метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА.   

ЛИСТЫ ДОСТИЖЕНИЙ используется для оценивания индивидуального прогресса в 

обучении /Приложение 3/. 

Через проведение психологической диагностик,  которая  представляет собой углубленное 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и 

с группами обучающихся. 

Формирование УУД  в начальной школе формируется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В  урочной  деятельности  внесены    изменения в   организацию  учебной деятельности: 
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1) Введение новых технологий преподавания; 

- метод проекта; 

 - проблемно-поисковый метод; 

- метод исследования; 

- проведение нестандартных уроков; 

- парная, групповая формы работы; 

- уроки с ИКТ; 

- индивидуальная форма. 

Во внеурочной деятельности: 

- через личностно-ориентированный подход; 

- создание кружков на основе организации деятельности по интересам. 

 

Таблица . Методы оценки степени сформированности УУД 

 

Название  

метода 

Краткое его 

 описание 

Предмет 

оценивания 

Возможный 

формат 

фиксации 

результатов 

оценивания 

Риски  

использован

ия 

НАБЛЮДЕНИЯ  сбор первичной 

информации заранее 

выделенным 

показателям  

 УУД  

личностные 

листы 

наблюдений: 

именные 

аспектные 

памятки 

линейками 

достижений 

Субъективно

сть 

оценивания 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

ПРОЦЕССА 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Оценивание 

целеполагания и 

реальных условий 

выполнения 

деятельности. 

Исследовательск

ие навыки   

УУД 

Предметные 

навыки 

ведется с 

помощью аудио и 

видеозаписей, 

письменной 

фиксации фактов 

лист наблюдений 

с критериями 

Правильност

ь прописания 

критериев 

ВЫБОР ОТВЕТА 

КРАТКИЙ, 

СВОБОДНЫЙ 

ОТВЕТ, 

ЭКСПРЕСС-

ОПРОС 

представляет собой 

ситуативную, 

однонаправленную 

оценочную 

деятельность. 

Предметные 

результаты 

регулятивные 

Листы 

достижений 

Поверхностн

ость 

ОТКРЫТЫЙ 

ОТВЕТ.  

письменный ответ, 

который дается в 

форме небольшого 

текста, рисунка, 

диаграммы или 

решения. 

Предметные 

умения 

оценочный лист с 

критериями 

Субъективно

сть при 

выработке 

критериев 

ПОРТФОЛИО большой портфель Личностные. 

Индивидуальног

о прогресса 

ученика 

Портфолио 

структурированно

е 

Большой 

объём  

СОБЕСЕДОВАНИЕ

, БЕСЕДА 

диалог Предметные,  

УУД 

Любой формат Субъективно

е оценивание 

ТЕСТИРОВАНИЕ Задания в краткой Предметные Матрица, лист Слабый 



67 

 

форме достижения инструмента

рий 

РАСШИРЕННЫЙ 

ОПРОС 

(ОБЩЕСТВЕННЫ

Й  СМОТР 

ЗНАНИЙ) 

Публичное 

выступление 

УУД, 

личностные 

Оценочный лист  

с критериями 

Правильност

ь выбора 

критериев 

ЗАЩИТА 

ПРОЕКТОВ 

 Личностные, 

УУД и 

предметные 

Экспертный, 

оценочный лист 

Субъективно

е оценивание 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ

НАЯ ИГРА 

Ситуация с 

распределением ролей 

Личностные, 

УУД и 

предметные 

Лист наблюдений Можно 

заиграться, 

субъективно

е оценивание 

 

6.  Преемственность программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к НОО 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе (к начальному общему 

образованию) показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств , обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
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готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-ческой и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 

— ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами:  

-·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (новые преподаватели и т. д.);  
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-·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

-·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

-·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

Таблица  «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Таблица. ПЛАН совместных мероприятий  

МКОУ Октябрьской ООШ  и МБДОУ детский сад с. Октябрьский  на учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление обучающихся и семьей, 

находящихся в социально опасном 

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители 1-9 
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положении.  классов, воспитатели 

д/с 

2.  Организация экскурсий детей детского 

сада в школу с целью повышения 

учебной мотивации  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители, 

воспитатели д/с  

 

3.  Оказание педагогической социально-

психологической помощи обучающимся, 

имеющим отклонения в развитии либо 

проблемы в обучении.  

В течение 

учебного года  

Классные 

руководители, 

воспитатели д/с 

4  Семинар по преемственности.  октябрь  Учителя школы, 

воспитатели д/с 

 Организация совместных мероприятий 

обучающихся и воспитанников 

(выступления, театрализованные 

представления, флешмобы, игры, 

конкурсы) 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Родительские собрания с выходом 

педагогов школы в детский сад. Тема: 

«Подготовка детей к обучению в школе 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели д/с 

 Организация помощи в проведении 

утренников, праздников. 

В течение года Педагог-организатор  

 Организация занятости, отдыха и 

оздоровления детей в период каникул 

Каникулы Администрация школы 

 

 

Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.; под ред. А. Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с 
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4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Литературное чтение: формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных,  коммуникативных, познавательных и регулятивных, с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

 

Математика:  развитие познавательных действий, систематизация и структурирование знаний, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, логический 

анализ, формирование общего приёма решения задач, моделирование (знаково-символические 

действия, замещение, кодирование, декодирование). 

 

Русский язык: формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(символы, графики, схемы, таблицы). 

 

Окружающий мир: учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для неё актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

 

Технология: становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата). 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли. 
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Раздел 5. Программы отдельных предметов и курсов. 

 

В МБОУ Октябрьской ООШ реализуется образовательная программа,  включающая в себя 

предметные программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана.   Данные 

программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников 

(дошкольное образование — начальное общее образование — основное и среднее (полное) общее 

образование). Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения       

   Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО разработаны рабочие 

программы учебных предметов, которые являются приложением к данной Основной 

образовательной   программе начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоение учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

  

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 1) планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 3) тематическое планирование. 

 

 

Таблица 20. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 

 

 

№ 

 п/п 

 

Класс 

 

Учебный предмет, курс 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

1 1 Русский язык 

2 Литературное чтение 

3 Математика 

4 Окружающий мир 

5 Музыка 

6 ИЗО 

7 Технология 

8 Физическая культура 
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9 Родной (русский) язык, Родная (русская) литература 

10 2 Русский язык 

11 Литературное чтение 

12 Немецкий  язык 

13 Математика 

14 Окружающий мир 

15 Музыка 

16 ИЗО 

17 Технология 

18 Физическая культура 

19  Родной ( русский ) язык, Родная ( русская ) литература 

20 3 Русский язык 

21 Литературное чтение 

22 Немецкий  язык 

23 Математика 

24 Окружающий мир 

25 Музыка 

26 ИЗО 

27 Технология 

28 Физическая культура 

29  Родной (русский) язык, Родная (русская) литература 

30 4 Русский язык 

31 Литературное чтение 

32 Немецкий  язык 

33 Математика 

34 Окружающий мир 

35 ОРКСЭ 

36 Музыка 

37 ИЗО 

38 Технология 

39 Физическая культура 

40  Родной (русский) язык, Родная (русская) литература 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

41 2 Мир информатики 

42 3 Мир информатики 

43 4 Мир информатики 

44 3 Удмуртский язык 

 

 

                 3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на 

ступени начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся при получении начального 

общего образования (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона  РФ №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об Образовании в Российской Федерации» ,  ФГОС НОО, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного) МБОУ Октябрьской ООШ. 

 Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: 

 Управление Образования Администрации МО «Сарапульский район»; 

 ИМО УО АМО «Сарапульский район»; 

 Администрации МО «Октябрьское»; 

 КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации МО «Октябрьское» и 

администрации МО «Сарапульский район» 

 ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) г. Сарапула и Сарапульского 

района 

 Сельская библиотека; 

 СКЦ и др. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания,  развития обучающихся 

Цель: кого мы воспитываем?  

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса – 

развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и обучающимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых 

человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника  

 Это формулировка желаемых качеств личности, в том числе:  

 Добрый, не причиняющий зла живому  

 Честный и справедливый  

 Любящий и заботливый  

 Трудолюбивый и настойчивый  

 Творящий и оберегающий красоту мира  

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий  

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный  

 Самостоятельный и законопослушный  

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города, 

России)  

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него)  

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть 

недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Задачи: что мы воспитываем?  
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Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 

присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

Этих ценностей много. В Программе используется следующая систематизация ценностей – по 

условным «направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития 

духовного мира обучающихся. 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения младших школьников  

 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); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

 Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение 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 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
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служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание. Ценности: образование, истина, интеллект, 

наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. Ценности: миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. Ценности: красота; 

гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности. Ценности: правовая 

культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей. Ценности: семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Направление 10. Формирование  коммуникативной культуры. Ценности: русский язык, 

языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Направление 11. Экологическое воспитание. Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
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Таблица . Взаимосвязь направлений, содержания, видов и форм воспитания 

Направлени

я 

Содержание Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданствен

-ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой 

родине - Удмуртии; 

первоначальные нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Удмуртской 

Республики; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

Удмуртской Республики, с.Тарасово; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Беседа, экскурсия, (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классный час; краеведческая 

работа (внеурочная, 

внешкольная); просмотр 

кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

путешествие по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

патриотического содержания; 

творческие конкурсы, 

праздники, соревнования, 

предметные декады 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре 

Беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

классный час; заочные 

путешествия; просмотр 

учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

национальные литературно-

музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная); 

коллективные игры; акции 

благотворительности, 

милосердия; творческие 

конкурсы и проекты, 

презентации праздники, 

классное самоуправление 

(различные виды классного 
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и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

взаимодействия) 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

первоначальные представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные представления об основных 

профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления о современной 

экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, 

в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Экскурсии на предприятия, 

встречи с представителями 

разных профессий; беседа; 

презентация, моделирующие 

экономические занятия, 

ярмарки, конкурсы, 

тематические классные часы, 

тематические родительские 

собрания совместно с детьми 
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Интеллектуал

ь-ное 

воспитание 

 

первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

изучение учебных дисциплин 

и проведение внеурочных 

мероприятий, деятельность 

детских научных сообществ, 

кружков и центров 

интеллектуального развития, в 

ходе проведения 

интеллектуальных игр, 

реализация учебно-

исследовательских проектов, 

сюжетноролевых игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных 

профессий. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

 

первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и 

мирового спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий 

употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, 

Уроки здоровья, беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления, проектная 

деятельность, дискуссия, 

тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюжетов,  

лекции, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами, 

проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов, участие  

в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных 

площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха 
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бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 

Социокульту

р-ное и 

медиакультур

-ное 

воспитание 

 

первоначальное понимание значений понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Изучение учебных предметов, 

участие в проведении 

государственных и школьных 

праздников, выполнение 

проектов, тематических 

классных часов,  участие в 

деятельности детско-

юношеских организаций, 

школьных дискуссионных 

клубов,  выполнение проектов 

социокультурной 

направленности 

Культуротвор

-ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

первоначальные представления об эстетических 

идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой 

и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов 

России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Предметные уроки; просмотр 

учебных фильмов; экскурсии 

к памятникам зодчества, на 

объекты современный 

архитектуры;  

Посещение музеев, выставок; 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

музыки, мастерских, ярмарок, 

фестивалей, тематических 

выставок; литературные 

гостиные 

Проведение выставок 

семейного творчества, участие 

в художественном 

оформлении помещений 

Кружковая занятость 

Правовое 

воспитание и 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

Изучение учебных предметов, 

бесед, тематических классных 
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культура 

безопасности 

 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, 

быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении. 

часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями,  

участие в школьных органах 

самоуправления,  в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими 

организациями,  проведение 

игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Изучение учебных предметов, 

беседы, тематические 

классные часы,  проведение 

школьно-семейных 

праздников,  дней семьи, дней 

национально-культурных 

традиций семей обучающихся, 

детско-родительских 

школьных спортивных и 

культурных мероприятий, 

совместного благоустройства 

школьных территорий,  

выполнения и презентации 

проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные 

традиции» 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

 

первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении 

Изучение учебных предметов, 

беседы, тематические 

классные часы, встречи со 

специалистами,  участие в 

деятельности школьных 

кружков и клубов юного 

филолога, презентации 

выполненных проектов, 

участие в выпусках школьной 

газеты, школьного сайта,  
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                                                                   Содержание программы 

Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого пространства, 

в котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей реализуются в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 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. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной 

коммуникации; 

организация и проведение 

национально-культурных 

праздников,  народных игр 

Экологическо

е воспитание 

 

развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 

первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

Изучение учебных предметов, 

тематические классные часы, 

беседы, просмотр учебных 

фильмов,  экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю, экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов, 

посильное участие в 

деятельности 

детскоюношеских 

организаций.  
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религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практиках. 

 Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система 

традиционных школьных дел и праздников: 

Таблица . Традиционные школьные дела и праздники 

Сентябрь 1. Праздник первого звонка нового учебного года «День знаний». Торжественная 

линейка учащихся, учителей, родителей. 

2. Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь 1.День учителя. Торжественное поздравление, концерт учащихся. 

2.День Самоуправления 

3.Месячник краеведения 

4. Творческий отчет школы для родителей 

Ноябрь 1.Дни Республики 

2.Декада Подростка 

3.День Толерантности 

4.День Матери 

Декабрь 1.День Прав Человека 

2.Зимние фантазии 

3.Новогодний бал-маскарад 

Январь 1.Ломоносовская декада 

2.Участие в акции Гражданско-практического воспитания  

Февраль 1.Месячник Гражданско-патриотического воспитания 

2.Дни мужества и славы 

Март 1.Праздники Весны 

2.Месячник профориентации 

3. Научно-практическая конференция школьников 

Апрель 1.Месячник ЗОЖ 

2.Неделя детской книги. 

3.День Здоровья 

Май 1. 1-10 мая – Вахта памяти, посвященная победе советского народа в Великой 

Отечественной войне (классные часы, встречи с ветеранами,  концерт для 

ветеранов и др.). 

2. День Семьи 

3. Последний звонок 

4. Прощание с начальной школой 
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Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (тематические 

стенды в фойе 1 этажа школы, временные экспозиции в холлах рекреаций 2 этажей, постоянные и 

временные экспозиции в школьном музее, школьной библиотеке, кабинетах обществознания, 

литературы и др.); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(пространство медиатеки, музея); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских собраний, конференций, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, 

литературно-музыкальные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.); 

- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся и т.п. 

 

 Рекомендации по организация и текущему контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры используется внутришкольный 

контроль, диагностика индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, 

а также мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего образования. 
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Таблица . Мониторинг воспитательной работы 

 

Направления  

диагностики 

Виды Формы 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности  

Общие сведения. Уровень 

воспитанности. Самооценка, успешность, 

тревожность, темперамент, способности  

Наблюдение  

Беседы  

Тестирование  

Анкетирование  

Эксперименты  

Консультации  

Родительские 

собрания  

Классные часы  

Изучение межличностных 

отношений  

Социально-психологический климат  

Социометрия  

Изучение семьи  Взаимоотношение в семье  

Психологический климат в семье  

Особенности воспитания в семье  

Типы семейного воспитания  

 

 Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития обучающихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в Школе (классе), 

включающей урочную и внеурочную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 

развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в рамках реализации 

Программы (повышение педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания; 

степень вовлечённости семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования с 

использованием следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и эксперимент, анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации Программы; составление годового плана 

воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация 

основных направлений Программы; выполнение и  корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается отчётными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); 

бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  
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На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика обучающегося (1класс, 4 класс), включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. Полученные 

и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфолио младших 

школьников.  
Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся 

не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

К реализации Программы привлекается классные руководители. 

 Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран 

 

Таблица . Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой – 

гербом, Флагом РФ, 

гербом и флагом 

субъекта РФ. 

Беседы, чтение 

книг, изучение 

учебных 

предметов 

 

Путешествие 

дилетантов «Знакомство 

с государственной 

символикой». Игра с 

изучением статей 

«Конституция 

Российской 

Федерации». Устный 

журнал «Высокая душа 

России». Беседа «Права 

ребенка. Конвенция» 

Ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению. 

Ознакомление с 

героическими 

страницами 

 истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина. 

Беседы, экскурсии, 

просмотр 

кинофильмов, 

путешествия 

по историческим 

и памятным 

местам, сюжетно- 

ролевые игры 

гражданского 

и историко- 

патриотического 

содержания, 

изучение 

основных и 

вариативных 

Экскурсия в сельскую 

библиотеку 

«Героические страницы 

истории». Беседа- 

встреча с 

ветеранами «Наш 

героический край». 

Конкурс эрудитов 

«Великая 

Отечественная война». 

Элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества о 

Государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

 значимых страницах 

истории страны. 
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учебных 

дисциплин  

Ознакомление с 

историей и 

культурой родного 

края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

Беседы, сюжетно- 

ролевые игры, 

просмотр 

кинофильмов, 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

изучение 

Вариативных 

учебных 

дисциплин 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семейные истории». 

Творческий конкурс 

«Знай и люби свой 

край». 

Рассказ о земляках-

героях «Вы в битве 

Родину спасли». 

Элементарное 

представление об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга. 

 Знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны,  

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

Беседы, 

проведение 

классных 

часов, просмотр 

учебных фильмов, 

участие в 

подготовке и 

проведения 

мероприятий, 

посвящённым 

государственным 

праздникам 

Викторина «По 

страницам нашего 

календаря». Праздник 

«День матери». 

Просмотр учебных 

фильмов «Давай 

поговорим о войне…» 

Сбор материала к 

Международному дню 

семьи «Моя 

родословная». 

Первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества,  

национальной 

истории и культуры. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина. 

Посильное участие 

в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско- 

юношескими 

организациям. 

Беседа-совет «Детские 

увлечения». 

Литературный час по 

произведениям Гайдара 

«Окажи внимание 

Другому». 

Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской 

патриотической 

позиции. 

Участие в просмотре 

учебных фильмов, 

отрывков из 

художественных 

фильмов, 

проведении бесед о 

подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

отечества, 

подготовке и 

проведении игр 

Беседы, игры, 

конкурсы, 

соревнования. 

Просмотр сюжетов из 

к/ф о ВОВ. 

Просмотр сюжетов о 

войне в Афганистане. 

Встречи с ветеранами 

ВОВ. Презентация 

«Чернобыль 

– боль России». 

Опыт социальной 

и межкультурной 

коммуникации 
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военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с ветеранами 

и военнослужащими 

Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

– представителями 

разных народов 

России, знакомство 

с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни 

Беседы, народные 

игры, 

организация и 

проведение 

национально- 

 культурных 

праздников. 

Беседа о 

доброжелательности и 

равнодушии. 

Беседа-диспут 

«Самобытность и 

отличие». Спортивный 

праздник по мотивам 

народных игр. 

Начальное 

представление о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

Участие во встречах 

и беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности 

и патриотизма. 

Беседы, 

встречи. 

Беседа «Гордость нашей 

школы». 

«Герой-председатель». 

Рассказ учителя. 

Встреча с 

выпускниками прошлых 

лет. 

Исследовательский 

проект «История моей 

школы» 

Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

Гражданской 

патриотической 

позиции 

 

Таблица . Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначального 

представления о 

базовых ценностях 

отечественной 

культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Беседы, экскурсии, 

заочные 

путешествия, 

участия в 

творческой 

деятельности, 

изучение учебных 

инвариантных 

предметов. 

Беседа «Как не прослыть 

неприятным человеком». 

Тематический вечер: 

«Национальные 

культурные различия». 

Путешествие во времени 

«Культура приветствия, 

обращения и знакомства». 

Беседа о моральных 

нормах Российских 

народов. 

Начальное 

представление о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, об 

этических 

нормах 

взаимоотношени

й. 

Ознакомление по Экскурсии с места Экскурсии к Ильинской Уважительное 
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желанию 

обучающихся и с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

богослужения, 

добровольное 

участие 

в подготовке и 

проведении 

религиозных 

праздников, 

встречи с 

религиозными 

деятелями. 

церкви. 

Встреча с представителем 

церкви. 

отношение к 

традиционным 

религиям. 

Участие в 

проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия. 

 Игра «Этикет, или просто. 

Хорошие манеры». 

Классный час: «Умеем ли 

мы 

Общаться? Культура 

спора». 

Урок этики «Учителя и 

ученики». 

Игровая программа «О 

дружбе и 

товариществе». 

Нравственно-

этический 

опыт 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

поведения. 

Ознакомление с 

основными 

правилами 

поведения в школе, 

общественных 

местах, обучение 

распознавания 

хороших и плохих 

поступков. 

Беседы, классные 

часы, просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдение и 

обсуждение 

поступков и 

поведения разных 

людей. 

Рефлексивный круг с 

учащимися «Я в школе». 

Беседа «Твой внешний вид. 

Обаяние и аккуратность». 

Просмотр фильмов 

«Поведение на улице». 

Обсуждение поступков 

людей «Поведение в 

транспорте». 

Нравственно-

этический 

опыт 

взаимодействия 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

поведения. 

Усвоение 

первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и 

образовательного 

учреждения  - 

овладение 

навыками 

вежливого, 

Коллективные 

игры, совместная 

деятельность. 

Установление прав и 

обязанностей учеников в 

классе. 

Беседа совет «Когда рвется 

дружба». 

Классный час «Лучшее 

слово о 

дружбе». 

Нравственно-

этический 

опыт 

взаимодействия 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 
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приветливого, 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, 

старшим и 

младшим детям, 

взрослым. 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

поведения 

Посильное участие в 

делах 

благотворительност

и, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

других живых 

существах, природе. 

Помощь 

нуждающимся, 

забота о животных, 

природе. 

Викторина «Мы -друзья 

природы». Беседа «Как 

помочь зимой птицам?». 

Игровая программа «Ты в 

ответе за того, кого ты 

приручил». 

Беседа «Помоги ближнему» 

Неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

других людей, 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношений в 

семье. 

Беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях. 

Классный час «Доброе семя 

– 

добрый всход». 

Исследовательский проект 

«Традиции моей семьи». 

Семейная викторина «Семь 

наших Я». Беседа «О 

родных и 

близких с любовью». 

Уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям)

, к старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье 

Семейные 

праздники, 

Совместные 

творческие 

проекты 

Поход одного дня 

«Познакомимся ближе». 

Беседа «Что я 

знаю о семейных 

праздниках». 

Выставка семейных 

реликвий. 

Исследование «Кто был 

мой прадед?». 

Знание традиций 

своей 

семьи, бережное 

отношение к 

ним. 

 

 Рекомендации по формированию у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности 

Таблица . Интеллектуальное воспитание  

Планируемые 

виды деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

роли знаний, 

интеллектуального 

труда и творчества в 

жизни человека и 

общества 

Изучение 

учебных 

дисциплин и 

проведения 

внеурочных 

мероприятий; 

Ломоносовская 

декада 

первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее значении 

для развития личности и 

общества 

 

Получение Деятельности Творческий отчет представление об 
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элементарных 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

развития личности 

детских научных 

сообществ, 

кружков и 

центров 

интеллектуально

го развития, 

проведения 

интеллектуальны

х игр  

школы. 

Выставки 

поделок. 

образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве 

современного человека, 

условии достижении 

личного успеха в жизни 

Получение 

первоначальных  

представлений об 

образовании и 

интеллектуальном 

развитии как 

общечеловеческой 

ценности 

В  процессе 

учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

Ломоносовская 

декада 

Предметные 

декады. 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки в развитии 

современного производства, 

в жизни человека и 

общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о 

знании как 

производительной силе, о 

связи науки и производства 

Активное участие 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих 

лабораториях, 

интеллектуальных 

играх, деятельности 

детских научных 

сообществ, кружков 

и центров 

интеллектуальной 

направленности 

 Конкурсы 

различных 

уровней. 

Марафон «Тои 

возможности» 

Олимпиада 

среди учащихся 

начальных 

классов. 

Конкурс 

«Лидер 

начальных 

классов». 

первоначальные 

представления о 

содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства 

Получение 

элементарных 

навыков научно-

исследовательской 

работы 

Реализация 

учебно-

исследовательск

их проектов 

Школьный 

этап НПК 

школьников. 

элементарные навыки 

работы с научной 

информацией; 

первоначальный опыт 

организации и реализации 

учебно-исследовательских 

проектов  

Получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной 

деятельности 

Сюжетнороле

вые игры, 

создание 

игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

интеллектуальны

х профессий, 

проведение 

внеурочных 

мероприятий, 

раскрывающих 

Тренинги 

толерантности. 

Декада 

толерантности. 

Классные 

вечера. 

Развлекательно

-игровые 

программы 

интерес к познанию 

нового; 

уважение 

интеллектуального труда, 

людям науки, 

представителям творческих 

профессий 
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перед детьми 

широкий спектр 

интеллектуально

й деятельности 

Получение 

первоначальных 

представлений об 

ответственности, 

возможных 

негативных 

последствиях 

интеллектуальной 

деятельности, 

знакомятся с этикой 

научной работы 

В процессе 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

выполнения 

учебно-

исследовательск

их проектов 

Работа над 

проектами. 

первоначальные 

представления об 

ответственности за 

использование результатов 

научных открытий. 

 

 Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающими миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 
 

Таблица . Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Приобретение 

познаний о здоровье, 

здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого 

организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья. 

Уроки 

физкультуры, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

встречи со 

спортсменами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие 

требования к 

здоровью. 

Разучивание физминуток 

и 

подвижных игр. Беседа 

«Хорошее здоровье 

превыше всего». 

Викторина «Научись 

быть здоровым». 

Классный час 

«Физическое здоровье – 

залог успешной учебы». 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

Активный образ 

жизни, спорт, прогулки 

на природе. 

«Незатейливые игры» 

для мальчиков и девочек. 

Спортивно-конкурсная 

программа «Веселое 

путешествие в 

Страну природы». 

Экскурсия в сельскую 

рощу. Игры на 

спортплощадке. Веселые 

старты с участием 

семейных команд. 

Первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

Практическое освоение 

методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

Уроки 

физической 

культуры, 

спортивные 

секции, 

Игры на свежем воздухе. 

«Для всех без 

исключения есть правила 

движения». 

Семейная спартакиада. 

Первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 
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спортивной 

подготовки. 

туристические 

походы, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные 

игры. 

Составление 

здоровьесберегающего 

режима дня. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха. 

Классные часы Беседа «Мои 

обязанности в школе и 

дома». Поговорим об 

Обязанностях дежурных. 

Беседа «Режим дня». 

Викторина 

«Опасности вокруг 

меня». 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

Получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, своего тела. 

Получение знаний о 

экологически 

грамотном питании. 

Беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ в 

системе 

взаимодействияо

бразовательных 

и медицинских 

учреждений.  

Беседа «Мой друг - 

носовой 

платок». Игра «Мой 

внешний вид». 

Викторина «О вкусной и 

полезной пище». 

Просмотр учебных 

Фильмов. 

Первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

Получение 

представлений о 

взаимосвязи, 

взаимозависимости 

здоровья физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально- 

психологического. 

Беседы с 

педагогами, 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями 

(законными 

представителями

). 

«С заботой о здоровье 

детей». 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет села. 

. 

Элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и 

социально -  

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека. 

Получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения. 

Беседы с 

педагогами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями 

(законными 

представителями

). 

Беседа «Свободное 

время и 

развлечения». «Культура 

общения с 

компьютером». 

Практическое занятие по 

составлению программы 

просмотра телепередач. 

Знание о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения и рекламы 

на здоровее человека. 
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Планируемые 

виды деятельности 

Формы занятий Мероприят

ия 

Планируемые 

результаты 

 Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении понятий 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», 

осознают важности 

этих явлений для 

жизни и развития 

человека, сохранения 

мира в семье, 

обществе, государстве 

Изучение  учебных 

предметов, участие в 

проведении 

государственных и 

школьных праздников 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия», выполнение 

проектов, тематические 

классные часы и др 

День 

Республики. 

«Мы против 

терроризма» - 

конкурс 

плакатов. 

первоначальное 

понимание значений 

понятий «миролюбие», 

«гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», 

важности этих явлений 

для жизни и развития 

человека, сохранения 

мира в семье, 

обществе, государстве 

 

Приобретение  

элементарного опыта, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

Встречи  с 

представителями 

различных традиционных 

конфессий, этнических 

групп, экскурсионные 

поездки, выполнение 

Встреча с 

представителя

ми клубов 

национальных 

культур ЦДК 

села. 

первичный опыт 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического 
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              Таблица. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений  

                                    об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

Изучение  учебных 

дисциплин, посредство 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

Конкурс «Юный 

художник». 

Презентация 

«Знаменитые 

музеи нашей 

Элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

диалогического 

общения 

проектов социокультурной 

направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, 

проживающих на 

территории родного края, 

России 

общения 

 

Приобретение  

первичного опыта 

социального 

партнерства и 

межпоколенного 

диалога 

Посильного участие в 

деятельности детско-

юношеских организаций, 

школьных дискуссионных 

клубов, школ юного 

педагога. 

День 

самоуправлени

я. 

первичный опыт 

социального 

партнерства и 

межпоколенного 

диалога 

 

Посильное участие в 

разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или 

программ 

добровольческой 

деятельности, 

направленных на 

решение конкретной 

социальной проблемы 

класса, школы, 

прилегающей к школе 

территории 

 Акция 

«Чистая 

улица». 

Акция 

«Аллея 

Победы» 

первоначальное 

понимание значений 

понятий «социальная 

агрессия», 

«межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм», 

формирование 

негативного отношения 

к этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях 

противостояния им 

Приобретение  

первичных навыков 

использования 

информационной 

среды, 

телекоммуникационны

х технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения 

Деятельность  кружков 

информатики, 

деятельности школьных 

дискуссионных клубов, 

интерактивного общения 

со сверстниками из других 

регионов России. 

Курс 

«Информатика 

в играх и 

задачах» 

Курс 

«Основы 

информационн

ой культуры 

школьников» 

первичные навыки 

использования 

информационной 

среды, 

телекоммуникационны

х технологий для 

организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения. 
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ценностях культуры 

России, культур 

народов России. 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры и т.д. 

страны». 

Экскурсия 

«Памятники 

нашего района» 

отечественной 

культуры. 

Ознакомление с 

эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной 

культуры родного края, 

с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами. 

Изучения вариативных 

дисциплин, 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

внеклассные 

мероприятия, шефство 

над памятниками 

культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, 

театрализованных 

народных ярмарок и т.д. 

Знакомство с 

краеведческой 

работой нашей 

школы. 

Посещение 

конкурсов 

Исполнителей 

народной песни 

Первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора народов 

России. 

Обучение видеть 

прекрасное в 

окружающее мире, 

природе родного 

края, в окружающем 

мире, в природе в 

разное время суток и 

года. 

Разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

просмотр учебных 

фильмов и т.д. 

Конкурс стихов о 

природе родной 

страны. 

Посещение 

выставок 

краеведческого 

музея. Просмотр 

учебных фильмов 

о растительном и 

животном мире, 

страны. 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире. 

Обучение видеть 

прекрасное в поведении 

и 

труде людей, 

знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства. 

Беседы, чтение книг, 

просмотр фильмов, 

компьютерные игры. 

Беседа о 

народных 

промыслах. 

Чтение книг о 

великих мастерах. 

Выставка «Из 

бабушкиного 

сундука». Беседа 

«Руки человека». 

Первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках людей. 

Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

Участие в системе 

работы учреждений 

дополнительного 

образования. 

Организация 

работы в 

школьных 

кружках. 

Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 



 

97 

 

 

себе. 

Участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

проведении выставок 

Семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, досуге. 

Экскурсии,  творческие 

работы 

Выставка 

поделок, 

выполненных 

вместе с 

родителями. 

Совместные 

походы в музеи 

города 

Мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения и 

семьи. 

Получение 

элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека. 

Моделирование Игра «Юный 

модельер». 

Беседа «История 

Русского 

костюма». 

Беседа-совет 

«Моя одежда – 

мой внутренний 

мир». 

Выставка вещей, 

изготовленных 

своими руками 

совместно с 

родителями. 

Первоначальные 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений, 

эстетический 

объектов в природе 

и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе. 

Участие в 

художественном 

оформления 

помещений. 

 «Мастерская Деда 

Мороза». 

Оформление 

кабинета перед 

праздничными 

Мероприятиями. 

Первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

Формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в 

доступных видах 

творчества. 

 

Таблица . Правовое воспитание и культура безопасности 

Планируемые 

виды деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

элементарных 

представлений о 

политическом 

устройстве России, 

об институтах 

Изучения учебных 

предметов, беседы, 

тематические классные 

часы, встреч с 

представителями 

органов государственной 

Встреча с 

главой 

администрации 

МО 

«Тарасовское» 

А.Л.Мокрушины

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 
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гражданского 

общества, о законах 

страны, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении, о 

верховенстве закона 

и потребности в 

правопорядке, 

общественном 

согласии 

власти, общественными 

деятелями 

м и депутатом 

районного совета 

А.Ю.Поповым 

Выступления 

правового отряда 

на 

общешкольных 

линейках. 

управлении; 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные 

представления о 

верховенстве закона и 

потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

правах, свободах и 

обязанностях 

человека, учатся 

отвечать за свои 

поступки, достигать 

общественного 

согласия по 

вопросам школьной 

жизни 

Беседы, тематические 

классные часы, участие в 

школьных органах 

самоуправления 

Декада 

правовых знаний. 

Классные часы 

«Твои права и 

обязанности». 

Работа совета 

школы. 

интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной 

роли человека в 

обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

умение отвечать за 

свои поступки; 

Получение 

элементарного 

опыта 

ответственного 

социального 

поведения, 

реализации прав 

гражданина 

Знакомство с 

деятельностью детско 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детскоюношескими 

организациями 

Выборы 

председателя 

совета школы. 

Акции 

«Милосердие», 

«Забота» и др. 

 

негативное отношение 

к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

 

Получение 

первоначального 

опыта 

общественного 

самоуправления в 

рамках участия в 

школьных органах 

самоуправления 

Дежурство в классе и 

школе, 

самообслуживание; 

участие в принятии 

решений руководства 

образовательной 

организацией; 

выполнение основных 

прав и обязанностей. 

Дежурство в 

школе. 

Работа активов 

класса. 

Участие в 

подготовке КТД. 

знание правил 

безопасного поведения в 

школе, понимание 

необходимости их 

выполнения 

 

Получение 

элементарных 

представлений об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении, о 

влиянии на 

Беседы, тематические 

классные часы, встречи с 

представителями 

органов государственной 

власти, общественными 

деятелями, 

специалистами 

Встреча с 

инспектором по 

делам с 

несовершеннолет

ними УВД 

г.Сарапула и 

Сарапульского 

равйона 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на 

моральнопсихологическ

ое состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 
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Таблица . Воспитание семейных ценностей 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприяти

я 

Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных 

на традиционных 

семейных ценностях 

народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье 

Беседы, тематические 

классные часы, проведения 

школьно-семейных 

праздников, выполнения и 

презентации проектов 

«История моей семьи», 

«Наши семейные 

традиции» 

Конкурс 

проектов «Моя 

родословная». 

 

знание правил 

поведение в семье, 

понимание 

необходимости их 

выполнения; 

представление о 

семейных ролях, 

правах и 

обязанностях членов 

семьи 

 

Расширение  опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье 

Проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) 

творческих проектов, 

проведения мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями 

Декада 

пожилых людей. 

Конкурс 

проектов «Моя 

родословная». 

Тропинки 

Доброты дни 

доброго сердца. 

Акции 

«Забота» и 

«Милосердие» 

 

знание истории, 

ценностей и 

традиций своей 

семьи; 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

родителям, 

прародителям, 

сестрам и братьям 

 

Участие  в школьных 

программах и проектах, 

направленных на 

Деятельности школьных 

клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», 

День матери 

День семьи 

Конкурс 

элементарные 

представления об 

этике и психологии 

безопасность детей 

отдельных 

молодежных 

субкультур 

элементарные 

представления о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения в школе, 

семье, на улице, 

общественных 

местах 

Изучения учебных 

предметов, беседы, 

тематические классные 

часы, проведение игр по 

основам безопасности, 

участие в деятельности 

клубов юных 

инспекторов дорожного 

движения, юных 

пожарных. 

Акции 

«Внимание дети». 

знание правил 

безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, 

понимание 

необходимости их 

выполнения 
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повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога 

поколений 

проведения дней семьи, 

дней национально-

культурных традиций 

семей обучающихся, 

детско-родительских 

школьных спортивных и 

культурных мероприятий, 

совместного 

благоустройства школьных 

территорий 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

 

семейных 

отношений, 

основанных на 

традиционных 

семейных ценностях 

народов России. 

 

Таблица . Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, норма 

экологической этике, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

Изучение 

 инвариантных и 

вариативных 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов 

Игра-беседа «Веселый ми 

природы». Викторина 

«Растения нашего края». 

Классный час «Что такое 

экология». 

Путешествие по карте 

«Красота моей страны». 

Практикум «По страницам 

«Красной 

книги». 

Элементарные 

знания о 

традициях 

нравственно- 

этического 

отношения к 

природе и 

культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этике. 

Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

Экскурсии, 

прогулки, 

туристические 

походы, 

путешествия по 

родному краю. 

Сезонные экскурсии в 

природу. Правила 

поведения в природе. 

Первоначальный 

опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе. 

Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов. 

Экологические 

акции, десанты, 

высадка 

растений, 

подкормка 

птиц и т.д. 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями. Правила 

сбора 

природного материала. 

Сбор лекарственных 

Растений. Заготовка корма 

и подкормка птиц. 

Первоначальный 

опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства. 

Посильное участие в 

деятельности в детско-

юношеских общественных 

экологических организаций. 

 Проектная деятельность 

«Очистим своё село». 

Личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 
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проектах. 

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

Забота о 

животных и 

растениях, 

участие вместе с 

родителями 

(законными 

представителями

) в 

экологической 

деятельности по 

месту 

жительства. 

Беседа «Друзья наши 

меньшие». Мини-

сочинения «Моя семья и 

отдых на природе». 

Викторина «Отдых у 

водоемов». Совместная 

работа детей и родителей 

по озеленению школьной 

территории. 

Ценностное 

отношение к 

природе. 

 

 Рекомендации по развитию коммуникативных навыков и навыков самоорганизации  

Таблица . Формирование коммуникативной культуры 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Получение 

первоначальных 

представлений о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной 

учебы, о правилах 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

Изучения 

учебных предметов, 

бесед, тематических 

классных часов, 

встреч со 

специалистами 

Классные часы 

«Правила общения» 

Уроки 

толерантности 

первоначальные 

представления о 

значении общения для 

жизни человека, развития 

личности, успешной 

учебы; 

первоначальные 

знания правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими 

и младшими 

Развитие  речевых 

способностей, освоение 

азов риторической 

компетентности 

Изучение  

учебных предметов, 

участия в 

деятельности 

школьных кружков 

и клубов юного 

филолога, 

презентации 

выполненных 

проектов 

Кружок «Учись 

красиво говорить». 

Конкурс «Лидер 

в начальной школе» 

Конкурс стихов, 

посвященных 

Победе советского 

народа в ВОВ 

понимание 

значимости 

ответственного 

отношения к слову как к 

поступку, действию 

 

Участие  в развитии 

школьных средств 

массовой информации 

Выпуск 

школьной газеты, 

сайты, радио-, теле-

, видеостудии 

Выпуск 

школьной газеты 

«ТСШ», выпуск 

электронной версии 

газеты «ТСШ», 

размещение 

новостей на 

школьном сайте 

элементарные 

представления о 

современных 

технологиях 

коммуникации; 
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Получение 

первоначальных 

представлений о 

безопасном общении в 

интернете, о современных 

технологиях 

коммуникации 

Изучения 

учебных предметов, 

бесед, тематических 

классных часов, 

встреч со 

специалистами 

Классные часы 

«Безопасный 

Интернет», 

Курс 

«Информационная 

культура» 

первоначальные 

знания о безопасном 

общении в Интернете 

Получение 

первоначальных 

представлений о ценности 

и возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире 

в процессе 

изучения учебных 

предметов, бесед, 

тематических 

классных часов, 

участия в 

деятельности 

школьных кружков 

и клубов юного 

филолога 

День русского 

языка. 

Викторина 

«Лучший знаток 

русского языка» 

ценностные 

представления о родном 

языке; 

первоначальные 

представления об 

истории родного языка, 

его особенностях и месте 

в мире 

Освоение  

элементарных навыков 

межкультурной 

коммуникации, общение 

со сверстниками – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни 

Беседы, 

народные игры, 

организация и 

проведение 

национально-

культурных 

праздников и 

обрядов 

Декада 

краеведения. 

День Республики. 

Подвижные игры 

народов России. 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации 

 

Таблица . Воспитание трудолюбия, творческого отношение к учению, труду, жизни 

 

Планируемые виды 

деятельности 

Формы занятий Мероприятия Планируемые 

результаты 

Участие в экскурсиях 

по микрорайону, 

городу, знакомства с 

различными видами 

труда, Профессиями  

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Игра «Путешествие в моё 

село». Экскурсия на 

почту. Экскурсия в 

библиотеку. 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества, 

трудолюбие. 

Знание о профессиях 

своих родителей 

(законных 

представителей) и 

прародителей. 

Организация и  

проведения 

презентаций «Труд 

наших родных». 

Встречи с родителями «Я 

горжусь своей 

профессией». Беседа 

«Любой труд почетен». 

Беседа о семейных 

династиях. 

Презентация «Выбирай 

профессию» 

Элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

Сотрудничество и 

ролевое 

взаимодействие со 

сверстниками, 

Сюжетно-ролевые 

экономические 

игры, праздники 

труда, ярмарки, 

Выставка поделок среди 

начальных классов. 

Совместный трудовой 

десант. 

Первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 
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старшими детьми, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности. 

конкурсы и 

др. 

Конкурс поделок 

«Сотвори чудо!». 

«Книжкина мастерская» 

детьми и 

взрослыми. 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения 

к учебному труду. 

Презентации 

учебных 

и творческих 

достижений, 

стимулирование 

творческого 

учебного 

труда, инициативы. 

Беседа «Правила 

поведения на уроке». 

Занимательная 

грамматика. Конкурс 

каллиграфии. 

Беседа «Как стать 

лучшим учеником». 

Ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду. 

Применение знаний, 

полученных при 

изучении учебных 

предметов на практике. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов 

Конкурс «Юный 

художник». 

Потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных 

видах творческой 

деятельности. 

Участие в различных 

видах общественно- 

полезной деятельности 

на базе ОУ. 

Занятие народными 

промыслами, 

природоохранитель

ная деятельность, 

трудовые акции и 

др. 

Выставка поделок из 

Природного материала. 

«Огород на окне» - 

посадка семян на рассаду. 

Изготовление кормушек. 

Первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности. 

Приобретение 

умений и навыков 

самообслуживания в 

школе и дома 

 Беседа «Твой внешний 

вид». Конкурс «Я -

помощница». Беседа 

«Руки человека». 

Практикум 

«Умеешь сам, научи 

другого». 

Мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной  

деятельности. 

Участие во встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения 

к труду и жизни. 

Беседы, встречи. Встречи с бывшими 

учениками. 

Беседы о выбранных 

профессиях. 

Осознание приоритета 

нравственных основ 

труда. 

 

               Раздел 5.  Программа формирования экологической культуры,  здорового 

                                                                   и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

  Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее - Программа) представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



 

104 

 

 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении  начального 

общего образования как одной  из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному  развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

    Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются Федеральный Закон от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, Конвенция о 

правах ребёнка, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защите и развитии детей, Устав 

школы. 

 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, описание ценностных ориентиров,  

лежащих в основе Программы 

Основная цель  программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

целесообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здорового и 

безопасного   образа   жизни 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о 

том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 
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 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической  

 культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).            

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной школы 

будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе, предусматривает достижение следующих результатов деятельности: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и микрорайоне 

школы. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
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 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры 

 Улучшение условий для занятия физкультурой; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования до 

100%.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности  

и формированию экологической культуры обучающихся 

 

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

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 



 

107 

 

 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. Основными 

источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

 Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

 Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям:  

1. создание системы необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся;  

2. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

3. рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

4. организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы;  

5. реализация дополнительных образовательных курсов;  

6. организация работы с родителями (законными представителями);  

7. организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися;  

8. организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

9. формирование экологической культуры обучающихся. 

 

 

Модель организации работы школы по реализации программы 
 Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в том 

числе по:  

 – организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек;  

 – организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);  

 – выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.  

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению.  

 1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.  

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 
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повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

 Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

школы.  

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: 

учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

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

общественно полезная практика.  

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  
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– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; – организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

 Реализация этого направления зависит от администрации школы и учителей физической 

культуры, а также всех педагогов.  

 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

 Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

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

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п.  

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы и  

всех педагогов. 

 

Направление 1. Создание системы необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся 

 

Цель: создание в соответствии с Федеральными требованиями в ОУ системы необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

 

Таблица. Планирование работы по  первому направлению 

 

№ 

п/п 

План действий Сроки Ответственн

ый, контроль 

Полезный эффект 

1.  Отражение в основной 

образовательной программе  и 

школы направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, безопасный 

образ жизни обучающихся  

2020-

2021г.г

.  

Директор, 

зам. по УР, 

ВР  

системность 

деятельности по 

вопросам 

здоровьесбережения  
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2.  Взаимодействие школы с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями 

по вопросам формирования 

экологической культуры, охраны и 

укрепления здоровья, безопасного 

образа жизни обучающихся.  

2021-

2022г.г

.  

Зам. по ВР  

учителя 

физкультуры  

Охрана и укрепление 

здоровья, безопасного 

образа жизни 

обучающихся  

3.  Преемственность и непрерывность 

обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на 

различных ступенях, уровнях 

образования.  

2022-

2023г.г

.  

Зам. по УВР  Охрана и укрепление 

здоровья, безопасного 

образа жизни 

обучающихся  

4.  Непрерывность отслеживания 

сформированности экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

2023-

2025г.г

.  

Медицинские 

работники 

ФАП, зам. по 

ВР,  

Системность 

диагностики – 

своевременность 

решения вопросов 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики 

заболеваемости.  

 

Направление 2. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Цель: создать организационные условия образовательной среды, обеспечивающие стабилизацию с 

последующим улучшением состояния здоровья детей и подростов. 

Таблица .Планирование работы по  второму направлению 

№ 

п/п 

План действий Сроки Ответствен-

ный, 

контроль 

Полезный эффект 

1.  Развитие материально-

технической базы, 

инфраструктуры школы 

согласно санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся  

2020-

2025г.г

.  

Администра-

ция  

Соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений 

образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся  



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

  Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Таблица .Планирование работы по  третьему направлению 

 

№ 

п/п  

План действий Сроки Ответственны

й, контроль 

Полезный 

эффект 

1.  

 

1.1  

 

 

 

1.2  

 

 

1.3  

Определение оптимальной нагрузки 

обучающихся начальной школы  
Составление годового учебного 

графика, учебного плана школы 

согласно требованиям ФГОС-2009, 

СанПиН, согласование с органами 

Роспотребнадзора  

Составление расписания уроков и 

внеурочной деятельности 

обучающихся согласно требованиям 

ФГОС-2009, СанПиН.  

Осуществление целенаправленного 

 

 

Август 

ежегодн

о  

 

 

Август 

ежегодн

о  

 

 

 

 

Зам. дир. УР  

 

 

 

Зам. дир. УВР, 

ВР  

 

 

 

Зам. дир. УВР, 

 

Соблюдение 

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних 

заданий, занятия в 

2  

 

 

 

 

 

2.1  

2.2  

 

 

2.3

.  

Организация питания  

Ресурсы:  

Пищеблок  

Организация питания на основе 

требований СанПиН к 

организации питания 

школьников:  

- разовое горячее питание;  

- предоставление горячего 2-х 

разового питания детям 

социальной группы на 

бесплатной основе;  

- предоставление бесплатного 

завтрака для обучающихся 1-4 

классов 

2020-

2025г.г

.  

Администра-

ция  

Организация качественного 

горячего питания 

обучающихся.  

3.  

 

 

3.1  

 

3.2  

Развитие МТБ, 

инфраструктуры 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

Анализ состояния и 

перспективное планирование 

оснащения согласно 

требованиям ФГОС второго 

поколения (начальная школа).  

Пополнение МТБ  

2020-

2025г.г

.  

администраци

я  

Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарём.  

Соответствие помещений 

для занятий физкультурой и 

спортом требованиям 

СанПиН.  
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внутришкольного контроля за 

нормированием нагрузки 

обучающихся – труда и отдыха:  

- нормы домашних заданий к объему 

классных работ (проверка дневников, 

журналов, тетрадей обучающихся, 

посещение уроков);  

-организация работы групп 

продленного дня;  

-организация динамических перемен, 

прогулок детей после занятий;  

- контроль за тепловым и световым 

режимом,  

состоянием кабинетов к организации 

образовательного процесса;  

- организация работы системы 

дополнительного образования 

(кружки, секции, объединения, др.);  

- организация питания  

В 

системе 

2020-

2025г.г.  

ВР, 

ответственный 

за питание  

кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся на 

всех этапах 

обучения – 

сохранение 

здоровья 

школьника, 

выполнение 

требований 

здоровьесберегаю

щей педагогики.  

2.  

 

2.1  

 

 

2.2  

 

 

2.3  

Применение здоровьесберегающих 

технологий обучения  
Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров 

согласно годовому плану работы  

Осуществление целенаправленного 

внутришкольного контроля за 

организацией образовательного 

процесса  

Диагностика готовности, развития, 

состояния здоровья обучающихся в 

процессе обучения  

(медицинская, психолого-

педагогическая, логопедическая)  

 

 

2020-

2025г.  

 

В 

течение 

года по 

плану  

 

по плану  

 

 

Зам. дир УВР, 

руководители 

ШМО  

Администраци

я  

 

 

Учитель 

Использование 

методов и 

методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, 

прошедших 

апробацию). 

Введение любых 

инноваций в 

учебный процесс 

только под 

контролем 

специалистов.  

3.  

3.1  

 

3.2  

 

 

 

3.3  

Использование ТСО в УВП  

Оснащение школы локальной сетью, 

выходом в ИНТЕРНЕТ  

Работа учителей, администрации с 

ПМП Использование ТСО на уроке в 

строгом соответствии с инструкцией – 

требованиям СанПиН к 

использованию в начальной школе.  

Контроль за:  

-наличием инструкций к применению, 

средств пожаротушения, тепловым и 

световым режимом  

-исправностью ТСО, соответствию 

техническим характеристикам, 

 

2020-

2025г.г.  

 

Учителя,  

администрация  

 

Строгое 

соблюдение всех 

требований к 

использованию 

технических 

средств обучения, 

в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств  
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лицензионному обеспечению  

-эффективным использованием ТСО 

на уроке, во внеурочной деятельности  

- соответствием УМК техническим 

требованиям для обучающихся 1-4 

классов  

4.  

 

4.1  

 

 

4.2  

 

4.3  

 

 

 

4.4  

 

 

4.5  

4.6  

 

 

 

 

4.7  

 

 

4.8  

4.9  

Оптимизация построения личностно 

ориентированного образовательного 

процесса  

Составление учебного плана, 

расписания уроков для обучающихся 

на дому по состоянию здоровья  

Диагностика готовности к обучению 1-

классников  

Выбор индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

первоклассника, наполнение 

направлений внеурочной деятельности 

(родительские собрания)  

Организация адаптационного периода 

первоклассников/пятиклассников 

(сотрудничество с МБДОУ)  

Дни открытых дверей для родителей  

Построение личностно 

ориентированного образовательного 

процесса: дифференциация подходов 

на уроке к различным обучающимсяся, 

планирование форм работы, смены 

деятельности на основе данных 

наблюдений  

Предоставление возможностей 

обучения в различных формах 

(согласно Устава школы): очная, 

домашнее.  

Работа школьного Совета 

профилактики  

Внутришкольный контроль  

 

 

Август  

ежегодн

о  

сентябрь  

 

сентябрь  

 

 

 

сентябрь

, 

октябрь,  

 

май  

в 

теч.года  

 

 

В 

теч.года  

 

 

по плану  

по плану  

 

 

администрация  

 

 

логопед 

учитель  

 

учитель, 

администрация  

 

 

учитель, 

администрация  

 

администрация  

учитель,  

администрация  

 

 

Учитель, 

администрация  

 

 

администрация  

администрация  

 

Индивидуализаци

я обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), 

работа по 

индивидуальным 

программам 

начального 

общего 

образования  

5.  

5.1  

 

5.2  

 

 

 

5.3  

 

5.4  

5.5  

 

5.6  

 

5.7  

Работа с детьми с ослабленным 

здоровьем  

Введение в учебный план, расписание 

третьего часа физкультуры  

Организация внеурочной деятельности 

с усилением форм работы по 

спортивно-оздоровительному 

направлению на основе запросов 

родителей.  

Организация индивидуального 

обучения для некоторых обучающихся  

Организация Дней здоровья в школе  

Организация Дней семейного отдыха 

(спортивные)  

Организация спортивно-

В 

теч.года  

 

В теч. 

года  

 

 

В теч. 

года  

ежемеся

чно  

1 раз в 

год  

1 раз в 

год 

учитель, 

администрация

, учителя  

физкультуры  

Ведение 

систематической 

работы с детьми с  

ослабленным 

здоровьем и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

посещающими 

специальные 

медицинские 

группы под 

строгим 

контролем 
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5.8  

5.9  

5.10  

  

оздоровительных, познавательных 

походов  

Организация профилактических 

классных часов, презентаций с 

привлечением социопартнеров по 

теме: «Если хочешь быть здоров», 

«Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Как 

развить память и внимание», др.  

Работа логопеда  

Витаминизация стола;  

Обеспечение бесплатного завтрака 

ежемеся

чно 

 

В 

теч.года  

В теч. 

года  

медицинских 

работников.  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития 

обучающихся;  

Приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом;  

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни.  

  

Использование возможностей УМК «Школа России». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов. Система учебников формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

            В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и темы:  «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?» и другие. 

             При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

              В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

             В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

              Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 
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              В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,  

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Свобода и отвественность», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе», «Основы православной культуры») и др. 

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

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

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

             Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

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

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала 

рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как 

на уроке, так и во внеурочной работе. 

 

          Направление 4. Организация физкультурно – спортивной и оздоровительной работы  

 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

     Данное направление включает:        

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, внеурочной деятельности и т. п.);   

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;   

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

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;     

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

  

Ответственные: администрация школы, учителя физической культуры, а также все педагоги. 

 

Планирование работы по  четвертому направлению 

Таблица . План спортивно-массовой  работы  на учебный год 

 

№ Мероприятия Срок  

реализации 

Ответственный 

 

Учебная работа  

1. Планирование мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни на текущий учебный 

год 

Август  Учитель физической 

культуры 

2. Планирование и проведение уроков Сентябрь  Учитель физической 
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физической культуры в 1-4 классах культуры 

3. Планирование и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные перемены) 

в течение 

года  

Учитель физической 

культуры 

4.  Планирование и организация работы с детьми 

ПГ и СМГ 

Сентябрь  Учитель физической 

культуры 

5. Проведение теоретических уроков, уроков с 

инструктивной направленностью. 

в течение 

года  

Учитель физической 

культуры 

6.  Обучение судейству по видам спорта на уроках в течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

7. Проведение открытых уроков в 1-4 классах в течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

8. Проведение комплексных уроков в начальных 

классах.  

по плану Учитель физической 

культуры 

Внеурочная работа 

9. Организация Спартакиады и дней Здоровья. в течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

10. Организация работы спортивных секций, 

кружков 

в течение 

года 

Учитель физической 

культуры 

11.  Проведение работы по привлечению 

обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом в летний 

период 

в течение 

года   

Классные 

руководители,  

Учитель физической 

культуры 

12. Организация взаимодействия с ДЮСШ, 

СДЮШОР 

По плану 

работы 

школы 

Учитель физической 

культуры 

 

 

Таблица . Календарь школьных и районных мероприятий 

 

Дата     Мероприятия           Место 

проведения           

Участники 

 

Сентябрь  Легкоатлетический  кросс-день Здоровья.           Школа      1-4 кл  

 

Сентябрь -май Ежеквартальные Дни Здоровья  школа          1-4 

Декабрь Лыжные гонки  Школа  1-9 кл 

Январь Пионербол                                                                       школа        4-6 кл 

Февраль Лыжные гонки - первенство района                            с.Сигаево                         Сборная 

 Лыжные гонки - Быстрая лыжня                                  с.Сигаево                           Сборная 

 Шашки С.Сигаево 1-4 кл          

 Лыжные гонки - школьные школа 1-4 кл 

 «Патриот», посвященная 23 февраля школа 1-4 кл 

Март Кросс-1 миля школа 4 кл 

Апрель Весенний кросс - школьное первенство школа 1-4 кл 

Май  Легкая атлетика-четырехборье с. Сигаево Сборная 

 Весенний кросс. с.Сигаево сборная 

 Эстафета мира с.Сигаево сборная 
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Направление 5. Реализация дополнительных образовательных программ  

 

      Цель: поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

          Основные направления:  

-организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию у младших 

школьников экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

ответственного отношения к своему здоровью как базовой ценности, предопределяющей успешность 

жизненного пути;  

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения факторов 

риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути;  

 - обеспечение условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по 

формированию универсальных учебных действий;    

- реализация всех возможностей ОУ по формированию психически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека;   

- формирование устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную безопасность;  

  

Таблица . Основные направления, мероприятия пятого направления 

 

Основные 

направления 

Мероприятия 

Диагностика 

и мониторинг 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

и учителей  

Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр специалистами, анализ 

состояния здоровья обучающихся. Отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся (общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников). Диагностика развития обучающихся: регулятивных, 

личностных, коммуникативных, познавательных качеств личности.  

Наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся, воспитанников.  

Включение в ежегодный отчет школы, доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников  

Наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения;  

Проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических  работников школы, социальных партнеров 

образовательного учреждения комплексностью и системностью работы 

школы по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения о школе 

Коррекция 

состояния 

здоровья 

обучающихся  

внедрение фитокомплексов, витаминизация рациона питания  
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Поддержка 

санитарно- 

гигиеническо

го режима, 

профилактика 

травматизма.  

Постоянный контроль за выполнением санитарных норм и предписаний 

органов надзора и контроля.  

Своевременный ремонт здания и оборудования.  

Внедрение режима проветривания.  

Световой и тепловой режим ОУ.  

Усиление 

двигательног

о режима  

Проведение физкультминуток (2-3 и более при необходимости за урок)   

Приобретение спортивного инвентаря.  

Проведение ежедневной утренней гимнастики.  

Организация подвижных перемен.  

Организация спортивных часов.  

Проведение спортивных праздников, Дней здоровья,  посещение спортивных 

секций.  

Валеологичес

кое и 

психологичес

кое 

сопровожден

ие учебного 

процесса.  

Снятие стрессовых ситуаций.  

Проведение тренингов для учителей.  

Сопровождение обучающихся «группы риска».  

Методические рекомендации учителю, родителям по работе с детьми 

«группы риска».  

Здоровьесбер

егающая 

деятельность  

Диспансеризация обучающихся 1-4 классов.  

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей группы риска, длительно 

и часто болеющих, находящихся на диспансерном учете.  

Разделение детей по группам на основании медицинских карт и 

консультации врача.  

Определение состояния зрения обучающихся.  

Проведение витаминотерапии.  

Проведение гимнастики для глаз.  

Организация горячего питания  

Анализ 

динамики 

текущих и 

хронических 

заболеваний  

Мониторинг результатов данных медосмотра  

Разработка мероприятий по  уменьшению количества текущих и 

хронических заболеваний  

 

 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации 

усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, 

особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную 

оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье.         

 Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно- 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное 

экспериментирование и поисковую активность детей.  

 Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. 

           Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста.  

 Мало научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую 

пищу. Надо, чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к людям, к жизни. Каждое 

занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости. А также пробуждать 

желание прийти на занятие снова. 
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Направление 6. Организация работы с родителями (законными представителями)  

 

                Цель: формирование у обучающихся и родителей научных представлений о принципах и 

путях снижения факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть 

возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на его жизненном пути;  

- формирование образа здоровой, прочной семьи и сознательного подхода к рождению  и 

воспитанию детей. 

 

Таблица .Планирование работы по  шестому направлению 

 

№ 

п/п 

План действий Тема / организация работы Сроки Ответственн

ые 

1.  Выступления и 

лекции 

(тематические 

общешкольные) 

на родительских 

собраниях с 

привлечением 

специалистов – 

врачей 

наркологов, 

работников 

ОГПН, ОДН, 

соц.защиты, др.  

консультации, 

тренинги для 

семей «группы 

риска», др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы:  

Информатизация образовательного 

пространства - путь к саморазвитию 

личности современного ученика (ПК- 

друг и враг)  

Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах сохранения и укрепления 

здоровья  

Здоровый ребенок в здоровой семье  

Семья и школа: взаимопонимание, 

взаимодействие и сотрудничество  

Ваш ребенок – школьник  

Интеграция основного и дополнительного 

образования детей как образовательная 

составляющая стандартов нового 

поколения  

Мальчики и девочки - два мира, два 

детства  

Готовимся в 5 класс  

Ваш ребенок идет в школу  

Профилактика табокурения и 

алкоголизма.  

Как помочь своим детям противостоять 

нездоровому образу жизни  

Предупреждение утомляемости детей в 

процессе обучения  

Предупреждение нарушения осанки 

школьников.  

Воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни.  

ежегодно  Администрац

ия, классные 

руководители  
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2 Дни открытых 

дверей  

 

Советы 

профилактики 

школы  

 

Отчет о 

самообследовании 

Публичный отчет    

Организация образовательного процесса 

школы.  

Итоги совместной работы семьи и школы 

по обеспечению качественного обучения 

и воспитания младших школьников».  

Проблемы профилактики заболеваемости, 

привлечения семьи к сотрудничеству, 

вопросам воспитания др.  

Ежегодно  

Ежемесяч

-но  

 

 

ежегодно  

Администрац

ия, педагог-

организатор 

Зам.дир.по ВР 

 

 

Администрац

ия 

3  Организация 

совместной 

работы педагогов 

и родителей 

(законных 

представителей) 

по проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья,  

занятий по 

профилактике 

вредных 

привычек и т. п  

 

Традиции школы: (дни защиты детей, 

акции и месячники ЗОЖ)  

Проведение часов здоровья:  

«Снежный ком»  

«Веселые старты»  

Организация дней здоровья:  

День здоровья семьи - «Олимпийская 

лыжня»  

День здоровья семьи - «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

Участие в кроссе Наций  

Проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий  

Спартакиада младших школьников  

Соревнования по ПДД (школьные, 

городские)  

Походы – экскурсии:  КТД,  

Конкурсы рисунков, стихов тематические 

классные часы: «Скажем вредным 

привычкам: «Нет!», «Дети против 

наркотиков», экологического рисунка 

(школьные, районные), «Безопасность в 

школе и дома». «Безопасный путь из дома 

в школу и обратно», др.  

В течение 

года  

Учителя, 

администраци

я, Совет 

школы 

 

                            Направление 7. Организация работы по профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающихся 

     Цель: профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися 

Таблица . Планирование работы по седьмому направлению 

№ 

п/п  

План действий  Сроки  Ответственн

ые  

Примечание  

1.  Реализация программ, направленных 

на предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ) 

обучающимися  

2020-

2025г.г.  

Зам. 

директора 

по ВР  

В начальной 

школе – 

усиление по 

необходимост

и  

2.  Выявление факторов риска 

распространения в подростковой, 

2020-

2025г.г.  

Зам. 

директора 

Наблюдение, 

беседы  
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молодежной среде ПАВ  по ВР  

3.  Наличие безопасной поддерживающей 

образовательной среды 

(благоприятный психологический 

климат, реализация тезиса 

"образовательное учреждение - 

территория, свободная от ПАВ";  

- система работы с педагогическими и 

научно-педагогическими работниками 

образовательного учреждения по 

повышению компетентности в области 

создания условий, предупреждающих 

закрепление зависимых форм 

поведения.  

2020-

2025г.г.  

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

                      Направление 8. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ПЛАН мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на период 2020-2021 года 

1. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провести акцию 

«Внимание, дети!»                                                         Срок: август-сентябрь.  

                                                                                           Исп.: заместитель директора по ВР 

2. В конце каждой учебной четверти проводить в школе «Неделю безопасности», в ходе 

которой организовать конкурсы, игровые программы, викторины по ПДД, инструктажи п ПДД.  

                                                                                      Срок: последняя неделя четверти  

                                                                                      Исп.: заместитель директора по ВР.  

3. Провести «День безопасности», занятия, уроки по Правилам дорожного движения  и 

изучению правил безопасного поведения на улицах.  

                                                                                         Срок: сентябрь, май. 

 4. Обновить уголки по безопасности дорожного движения.  

                                                                                          Срок: сентябрь.  

                                                                                     Исп.: педагог организатор.  

 5. Организовать и провести конкурс рисунков на тему безопасности дорожного движения.  

                                                                                        Срок: сентябрь, май.  

                                                                                         Исп.: заместитель директора по ВР.  
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По отдельному плану «Лето – 2021», «Подросток» провести профилактическую работу с 

будущими первоклассниками и их родителями (теоретические занятия по ПДД, конкурсы, экскурсии 

пришкольных лагерей в ГИБДД).  

                                                                                           Срок: июнь.  

                                                                                           Исп.: заместитель директора по ВР. 

                    Направление 8. Направление деятельности по формированию экологической 

культуры обучающихся 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теории и школьной 

практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание школьников в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных богатств. 

Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач 

современного общества, это – условие его дальнейшего выживания. Ответственное отношение к 

окружающей среде формируется у человека практически на протяжении всей его жизни, и особенно, 

в школьные годы. А основы этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший 

школьный возраст должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся 

проблемами экологического образования и воспитания. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развернутой 

парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком окружающей среды 

требует от него развития экологического мышления. 

              Таким образом, цели экологического воспитания: 

 - становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;   - 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах: 

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность; 

3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного 

и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-

ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности на 

основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов и 

окружающей среды. 

           Задачи определены следующие: 

     1. обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, ценностно-

нормативных, практических); 

    2. развитие экологического сознания личности; 
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    3. формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.); 

     4. формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму 

поступков. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 

внешнее озеленение школы, центра села, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и 

древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках окружающего мира в первую очередь. 

Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, 

между различными компонентами живой природы, между природой и человеком. Постоянное 

внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает интерес учащихся к 

предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической культуры 

школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей 

трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. Несмотря на то, что 

формирование экологической культуры происходит в основном на уроках окружающего мира, эту 

работу можно продолжать практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной 

оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера 

дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней. 

- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и художественный труд) 

способствуют развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, 

творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

- На уроках русского языка и литературы работа по формированию экокультуры проводится на 

основе специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим образованием. 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, самоценных, но не 

самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных программ является определенный круг 

знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – 

становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей 

средой. В программе экологического воспитания предлагаю выделить следующие направления 

работы: 
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- познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, 

викторины); 

- познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные журналы, 

экологические игры, игры-путешествия). 

- практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной 

территории, подкормка птиц) 

- исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе уместно использовать различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы следует помнить, что большое место в 

младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, 

развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных 

потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать 

на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, 

проведение простейших опытов. Наблюдения в природе играют особую роль в формировании 

положительного отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на 

всестороннее развитие личности ребенка. Задача педагога заключается не только в том, чтобы 

научить ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях 

и объектах природы. Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют 

максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. В работе по 

формированию знаний о правилах поведения в природе широко используют метод творческих 

заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной группе 

учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета 
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без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-

инструкции о поведении в природе и т.д. Помимо традиционных форм экологического образования и 

воспитания младших школьников, в настоящее время используют такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Акции – это социально значимые, 

комплексные мероприятия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное 

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные 

и понятные для детей природоохранительные акции могут быть приурочены  к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), 

день Земли (22 апреля) и др. 

Таблица. Природоохранные акции 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

День Земли 

 

Экологический трудовой десант «Чистая Земля»; 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

День Туризма Участие в викторине « Я турист» 

 

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного 

значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, 

беседы, праздники, конференции. Большое познавательное значение имеют беседы 

природоведческого характера. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, 

развивается мышление, прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая 

разнообразная. При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе 

беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и понятий 

по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра 

фильмов. 

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных 

небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических 

заданий. Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - помогает использование метода 

проектов. 

Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют размышления, 

побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей 

среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

Таблица. Экологические проекты 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
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птиц» 

 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 

себя в окружающей их природе; развивать творческое 

мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего 

живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 

чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными 

иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и пословиц, 

представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используются: 

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

- творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных папок; 

- стенгазеты, экологические бюллетени. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воспитание экологической 

культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных 

мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. Система достаточно 

технологична, легко применима в условиях любого образовательного учреждения. Особая ее 

ценность состоит в том, что она охватывает большинство учащихся. Причем достигается не только 

пассивное участие школьников в различных мероприятиях, а активная творческая работа, 

направленная на достижение пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям) 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических 

мероприятий. 

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими умениями, в том 

числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и 

способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка. 

 Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной 

школе будет характеризоваться следующими показателями: 
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- Повышение уровня информированности; 

- Повышение интереса к природе родного края; 

- Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

- Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного мира; 

- Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

- Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

2. Критерии, показатели эффективности деятельности о школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

   

 Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

 1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) – 

увеличение значений выделенных показателей на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования 

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе.  

 Мониторинг реализации Программы включает:  
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– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни.  

 В школе  выдены следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

системе образования;  

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена ОУ;  

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).  

3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся. 

Таблица . Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Какие планируемые 

результаты определяются 

в процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, направленные на 

оценку правильности 

поведения на природе 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце учебного 

года (перед 

летними 

каникулами) 

Учитель 

Умения, нацеленные на Проверочные и к о н т р о л ь В конце каждой Учитель 
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понимание 

взаимоотношений человека 

и природы 

н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1, 3 

и 4-го классов 

четверти 

Интерес и положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы 

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых природе, 

живым организмам, 

проблемам взаимоотношения 

человека и п р и р о д ы .   О 

ц е н и в а е т с я динамика по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Ежегодно в конце 

учебного года 

 

У ч и т е л ь. 

 

Анализ про-

водит завуч 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, живом уголке, на 

пришкольном участке, во 

время экскурсий 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

 

В течение года  

 

Учитель 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения правил 

поведения обсуждаются на 

классных часах, педсоветах 

В необходимых 

случаях 

Завуч 

 

                Таблица . Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ здорового образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно для 

здоровья, а что вредно 

 

Проверочные и к о н т р о л ь 

н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма 

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых человеку и его 

здоровью. Оценивается 

динамика по сравнению с 

предыдущим годом 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

Учитель 

Анализ 

проводит 

завуч 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных на 

здоровый образ жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

В течение 

года 

У ч и т е л ь  

Анализ про-

водит завуч 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой 

Педагогические н а б л ю д е 

н и я один раз в четверть 

проводит завуч 

Раз в 

четверть  

Завуч 

Зарегистрированное число 

заболеваний у школьников 

Фиксация в журнале всех 

заболеваний и анализ их 

динамики (по сравнению с 

предыдущим годом) 

В течение 

года 

У ч и т е л ь 

Анализ 

проводит  

завуч 
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Таблица . Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов  

 по формированию основ безопасного образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в процессе 

мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на 

оценку правильности 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, уличного 

движения) 

Проверочные и к о н т р о л ь 

н ы е работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1–4-

го классов 

В конце 

четверти 

 

Учитель 

 

Интерес и положительное 

отношение к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых проблемам б е 

з о п а с н о с т и 

жизнедеятельности. 

Оценивается динамика (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

 

У ч и т е л ь . 

Анализ 

проводит 

завуч 

 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных на 

безопасный образ жизни 

Педагогические наблюдения 

(по схеме, составленной 

завучем) проводит учитель 

В течение 

года 

Учитель 

Поведение учеников на 

улице перед школой 

 

Педагогические наблюдения 

за приходом и уходом 

учеников из школы один раз 

в четверть проводит завуч 

Раз в 

четверть  

 

Завуч 

Зарегистрированное число 

случаев нарушения 

учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех 

чрезвычайных 

происшествий. Анализ 

динамики по сравнению с 

предыдущим годом 

Раз в год Завуч 

 

5.   Программа коррекционной работы. 

Одной из основных функций ФГОС НОО является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности 

его развития.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  
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Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников:  

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными неврологическими и 

психиатрическими заболеваниями;  

- имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с учѐтом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ГПМПК);  

- даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного 

материала, основную образовательную программу.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с ОВЗ:  

- обучение в общеобразовательном классе;  

-  обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;  

-  организация дистанционного обучения.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Задачи программы  

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для  рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии);  
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

к современным жизненным условиям;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в школы; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
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развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в ОУ и освоение ими ООП НОО 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает  в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Таблица 49. Диагностическая работа 

 

Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

(периодич

Ответственн

ые 
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деятельности) ность в 

течение 

года) 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя,  анализ 

работ обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами  

сентябрь    

 

Классный 

руководитель  

Проанализировать 

 причины  

возникновения  

трудностей  

в обучении.  

Выявить  

резервные  

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося  

 

Разработка 

коррекционной 

программы  

 

сентябрь Педагог  

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

 

Сентябрь 

- октябрь  

 

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник,  

 

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Таблица 50. Коррекционно-развивающая работа 

Задачи  

(направления) 

деятельности 

Планируе

мые  

результат

ы 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответств

енные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету.  

Разработать воспитательную программу 

работы с классом и индивидуальную 

воспитательную программу для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов.  

Разработать план работы с родителями 

по формированию толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса.  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника.  

сентябрь  Учитель-

предметни

к, 

классный 

руководит

ель,  

Обеспечить 

психологическо

е 

Позитивна

я динамика 

развиваем

1.Формирование групп для 

коррекционной работы.  

В течение 

года 

Педагог  

Учитель  
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Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ , отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь , направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

ых 

параметров  

2.Составление расписания занятий.  

3. Проведение коррекционных занятий.  

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка  

 

Лечебно–профилактическая работа  

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

 

Организац

ия 

здоровьесб

ерегающей 

среды  

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков   

здорового и безопасного образа жизни.  

Реализация профилактических 

образовательных программ (например, 

«Все цвета кроме черного» и другие).  

В течение 

года  

 

Медицинс

кий 

работник 

ФАП 

Классный 

руководит

ель 
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Таблица 51. Консультативная  работа 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог начальных 

классов, работающий с детьми с ОВЗ должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей, т.е. должен пройти  курсы повышения квалификации по данной теме. 

В программе коррекционной работы  школы используется  серия учебных пособий издательства                       

«Просвещение» «Успешный старт». 

                 1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 2100». 

Методический аппарат системы учебников «Школа 2100» представлен заданиями, которые 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. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы-

сада  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с родителями  

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» 

и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

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. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

   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. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 

знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   
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2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» 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 ориентиры, 

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 прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

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.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Таблица 52. Информационно-просветительская работа 

Задачи 

 (направления) 

 деятельности 

Планируемые 

 результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственн

ые 
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Таблица 53. Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы
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• Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие основных 

мыслительных операций 

 

• Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающее мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

• Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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• Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные приёмы 

и методы обучения 

• Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

• Психогимнастика 

• Элементы 

куклотерапии 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных программ 

и учебников 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания 

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные 

секции 

• Индивидуально 

ориентированные занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

Родительские гос- 

тиные 

• Творческие лабора- 

тории 

• Индивидуальная ра- 

бота 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные занятия 

по формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, 

по развитию общей 

моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание 

• Посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и коррекции 

• Семейные праздники, 

традиции 

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

• Общение с друзьями 

• Прогулки 
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Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 
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Использование 

специальных программ, 

учебников, помощь 

на уроке ассистента 

(помощника). 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 

Организация часов 

общения, коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение ре- 

жима дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное творчество, 

психогимнастика, занятия 

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 
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Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

 

Социализация и 

интеграция в общество 

ребёнка. 

Стимуляция общения 

ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах ребёнка 

Р
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н
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л
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ь
 

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения 

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня 

 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по религиозным 

взглядам и т.д.) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 
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Основной учитель, 

учителя-предметники 

 

Педагоги (основной 

учитель, учитель музыки, 

учитель физической 

культуры, учитель труда и 

т.д.). Воспитатель группы 

продлённого дня. 

Школьные работники.  

Медицинский работник 

Родители, семья. 

Гувернантки, няни. 

Репетиторы. 

Специалисты 

(сурдопедагог, дефектолог, 

логопед и др.). 

Медицинские работники. 

Педагоги дополнительного 

образования 
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2.Система комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении ОП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий 

Для реализации программы коррекционной работы  в школе создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Т.к. в школе 

отсутствуют необходимые условия (отсутствуют педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник.),  деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими работниками Октябрьского ФАП; психологом  центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Сарапульского района; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы (МКОУ 

Соколовская школа-интернат) и др.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

Таблица 54. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание работы Где и кем выполняется  

работа 

Медицинское 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. 

Медицинский работник 

ФАП, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

(учитель). Беседы с 

ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 
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особенности. Моторика. Речь. работ (учитель).  

Педагогическое  Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

СПС). Анкета для 

родителей и учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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Таблица 55. Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 56. Содержание деятельности специалистов 

Этапы коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство  

Учитель  

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении 

каждого будущего первоклассника.  

2. Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период  предшкольной подготовки.  

2. Дифференциация  

Учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся  

в восполнении пробелов предшествующего развития и обучения.  

3. Диагностика  

Медицинский  работник,   

учитель 

- изучение медицинской карты ребенка;  

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

работы с неуспешными в обучении детьми.  

4. Проектирование 

индивидуального плана  
Зам. директора по УВР, 

учитель  

Составление плана индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся (логопедические занятия; 

развивающие занятия и индивидуальное консультирование 

неуспешного обучающегося у психолога; индивидуальная 

работа учителя с неуспешным обучающимся; консультирование 

пед. коллектива и родителей специалистами сопровождения)  

5. Коррекция проблем в 

обучении  

Учитель 

Воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых занятиях.  

6. Анализ  

Зам. директора по УВР, 

учитель  

Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого и второго 

полугодия.  

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного 

обучающегося.  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель  

директора по УВР  

 

 

 

 Курирует работу по реализации плана;  

 Взаимодействует с ДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и др.;  

 Осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей; 

 Является связующим звеном в группе специалистов по  организации 

коррекционной работы с обучающимся. 

 

 

Учитель   

 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

 Осуществляет индивидуальную работу (педагогическое 

сопровождение);  

 Консультативная помощь семье в вопросах обучения и воспитания.  

Классный 

руководитель 

 

 Исследует психическое здоровье обучающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;  

 Взаимодействует с родителями.  

 Осуществляет индивидуальную работу (педагогическое 
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3.Обучения и воспитание детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных ОП НОО и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, ТСО, предоставление услуг ассистента 

(помощника), проведение групповых и индивидуальных коррекционных знаний 

 

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения.  

 В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной неуспешности 

(мониторинг, диагностика), что позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников: 

 

Таблица57.  Неуспевающие дети 

 

Хронически 

неуспевающие дети (по 

физиологическим 

причинам) 

Дети, неуспевающие по 

отдельным учебным 

дисциплинам (по социальным 

причинам) 

Подростки с 

несформированной 

учебной деятельностью 

– задания воспринимают 

невнимательно, часто их не 

понимают, но вопросы 

учителю не задают, 

разъяснений не просят; – 

работают пассивно, 

постоянно нуждаются в 

стимулах для перехода к 

очередным видам работы; – 

не имеют постоянной цели, 

не планируют и не 

организовывают свою 

работу; – работают очень 

вяло, либо постепенно 

снижают темп, уставая 

раньше других детей; – 

индифферентно относятся к 

учащиеся с относительно 

высоким уровнем развития 

мыслительной деятельности, но с 

отрицательным отношением к 

учению: – в связи с частичной 

или полной утратой позиции 

школьника по причине 

непонимания отдельного 

предмета или группы учебных 

дисциплин (точных, 

гуманитарных и т.п.) или – в 

результате отсутствия 

необходимых условий: 

неблагополучная семья, плохое 

здоровье, отсутствие адекватного 

педагогического сопровождения.  

– неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно 

низкое качество 

мыслительной 

деятельности (по 

физиологическим 

причинам) при 

положительном отношении 

к учению и сохранении 

позиции школьника; – 

неуспевающие учащиеся, 

для которых характерно как 

низкое, так и высокое 

качество мыслительной 

деятельности при 

отрицательном отношении 

к учению и полной утрате 

сопровождение); Изучает интересы обучающихся;  

 Создает условия для их реализации;  

 Развивает творческие возможности личности;  

 Решает проблемы рациональной организации свободного времени  

Медицинский 

работник ФАП 
 Исследует физическое здоровье обучающихся;  

 Организует систематический диспансерный осмотр обучающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания;  

 Взаимодействует с лечебными учреждениями  

Учитель   Исследует речевое развитие детей;  

 Организует помощь детям  

 Взаимодействует с родителями  

 Осуществляет индивидуальную работу (педагогическое 

сопровождение) 
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результатам собственной 

работы, к познавательному 

труду ы в целом 

позиции школьника, 

проявляющееся в 

стремлении оставить 

школу. 

 

 

 Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство неуспевающих имеют 

низкий уровень памяти, внимания, логического мышления, развития речи. Возникновение у 

школьников негативного отношения к учебе связано с теми или иными ошибками родителей (как 

правило). В результате пропадает контакт и доверие к родителям, и отношения между детьми и 

родителями характеризуются как конфликтные или безразличные. Основной причиной может 

быть наличие дефектов или несформированность учебной деятельности. Другая причина – 

допущенные ошибки воспитания, которые ведут к одному: неумению делать то, что надо, вопреки 

тому, что хочется. Большую роль в воспитании этого умения может сыграть совместная 

деятельность учителей, школьников и родителей.  

 Основной вывод из всего сказанного заключается в том, что повышение успеваемости и 

качества знаний, преодоление отставания школьников в учебе требуют решения двух проблем: с 

одной стороны, нужно совершенствовать методику проведения учебных занятий, учитывая 

индивидуальные особенности класса и отдельных учащихся. С другой, умело применять систему 

воспитательных средств воздействия на учащихся с тем, чтобы не допускать формирования у них 

отрицательного отношения к учебе, вырабатывать потребность в знаниях и стремление к 

преодолению встречающихся трудностей.  

 Так возникла необходимость создания системы работы в школе со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. В ходе подготовительной работы был определен комплекс мер по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемости 

школьников:  

 1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным 

группам:  

– в начальных классах сосредоточить усилия на развитии у учащихся навыков учебно-

познавательной деятельности и работоспособности; – в средних классах, развивая указанные для 

младших школьников навыки, сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, 

ответственного отношения к учению; – особое внимание обратить на благоприятный 

психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход к учащимся, учитывать 

интересы школьников; – на всех уровнях необходимо обеспечить дифференцированный подход.  

 2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по 

всем предметам, их профилактика и устранение.  

 3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со 

способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в учебе.  

 4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на 

достижение единства обучения и воспитания, координацию действий педагогов с родителями.  

 5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений 

вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости учащихся.  

 6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы мер 

по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, строгий учет результатов этой 

работы.  

 7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его 

широкое обсуждение. 

 Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, 

краткое содержание которой представлено ниже.  
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             Таблица 58. Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

 

Вид 

работы 

Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 

уроке  

При выявлении 

стадии развития, на 

которой находится 

ученик, 

определении зоны 

его ближайшего 

развития 

посредством 

регулярного 

мониторинга,  

диагностики.  

Для 

предотвращени

я отставания, 

своевременног

о усвоения 

предмета.  

1. Создание 

микроклимата в 

классе. 2. 

Алгоритмизация 

действий. 3. 

Удержание 

интереса. 4. 

Формирование 

мотивации к 

обучению. 5. 

Стимулирование 

оценкой, похвалой.  

1. Вести карту 

наблюдения. 

 2. Работа в группах, 

парах. 3. 

Индивидуальные 

консультации.  

4. Уроки коррекции 

знаний. 5. Опорные 

конспекты, памятки.  

6. Дидактические 

игры.  

Внеуроч-ная 

деятель-

ность  

При возникновении 

затруднений: – в 

изучении нового 

материала; – 

выявлении 

пробелов в знаниях.  

Для: – 

предупреждени

я 

неуспеваемост

и; – 

ликвидации 

выявленных 

пробелов в 

знаниях; – 

формирования 

мотивации, 

интереса к 

учебе  

Индивидуально-

личностный 

подход в работе со 

слабоуспевающим

и и 

неуспевающими 

учащимися  

1. Индивидуальные и 

групповые 

консультации.  

2. Оказание помощи 

при выполнении 

домашнего задания 

(карточки 

инструкции, помощь 

сильных учеников). 3. 

Творческие задания.  

Воспитате-

льная работа  

Регулярно, 

опираясь на 

контроль со 

стороны учителей  

предметников.  

Для 

формирования 

личности 

школьника, 

мотивации, 

интереса к 

учебе  

Индивидуально-

личностный 

подход, создание 

комфортной 

среды.  

1. Вовлечение в 

кружки, КТД.  

2. Проведение 

тематических 

классных часов, 

предметных недель.  

3. Опора на хобби.  

Работа с 

родителями  

При отставании в 

учебе, пропусках 

занятий, 

невыполнении  

домашних заданий, 

несоответствующей 

обстановке в 

классе, семье. 

Работа ведется 

регулярно.   

Для оказания 

профессиональ

но-

педагогической 

помощи 

родителям; 

выяснения 

причин 

неуспеваемост

и; 

установления 

единых 

требований.  

 

Определение типа 

ученика и причин 

неуспеваемости. 

Формирование как  

внутренних, так и 

внешних мотивов. 

Помощь 

родителям в 

коррекции 

успеваемости 

ребенка.  

Тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа с родителями. 

Совет профилактики.  
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4.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных  

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,  

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества 

 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ОВЗ  специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.  

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

 Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

Ввиду отсутствия  в школе необходимых кадровых условий (отсутствуют педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник.),  деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями:  

 медицинским работником Октябрьского ФАП;  

 психологом  центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Сарапульского района;  

 образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы (МКОУ Соколовская школа-интернат) 

 сотрудничество с негосударственными структурами;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

                            Требования к условиям реализации программы   

                Материально- техническое обеспечение:  

Материально техническое обеспечение школы заключается в обеспечении обучающихся и 

педагогов материально-технической базой, позволяющей создать коррекционно-развивающую среду:  

 - 100% обучающихся обеспечены учебниками  

 - учебные кабинеты (выход в интернет, медиа-оборудование, электронные образовательные 

ресурсы: учебники, презентации, физминутки, рассадка обучающихся в соответствии с ростом и 

группой здоровья и рекомендациями медицинского работника)  

 - столовая (дети с ОВЗ обеспечиваются горячим завтраком бесплатно 1 раз в день)  
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 -библиотека (многофункциональные устройства с выходом в интернет, библиотечный фонд 

библиотеки)  

 -кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет)  

 - спортивный зал для динамических пауз и спортивных мероприятий.    

- санитарно-гигиеническое обслуживание (один санузла: 1 этаж, наличие горячей, холодной 

воды, организация питьевого режима, ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами, 

организация режима проветривания, соблюдение температурного режима, соблюдение и ведение 

тетради трехступенчатого контроля).  

 Информационное обеспечение  

 В МБОУ Октябрьской  ООШ  создана информационная образовательная среда для обучающихся 

и для родителей (или законных представителей).  

 Обязательным является создание системы доступа детей с ОВЗ , родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации (школьный сайт, РПГУ, 

образовательный портал УР), к информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности (сетевое 

сообщество педагогов Удмуртии, дистанционные олимпиады), наличие наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов в кабинетах для начальных классов, 

проведение родительских собраний, индивидуальные беседы, наглядная стендовая информация, 

поддерживание связи через телефон.) 

 Кадровое обеспечение  

 Один учитель начальных классов имеет курсы повышения квалификации по особенностям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного процесса.  

  Социального педагога, педагога-психолога, медицинского работника в школе нет.  

 Психолого - педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок; для 

обучающихся с ОВЗ, имеющими диагноз ЗПР продолжительность уроков составляет 40 минут (5 

минут отводится на коррекцию мелкой моторики , тактильного восприятия, развитие 

офтальмологических анализаторов), проведение динамических пауз, возможность получения 

индивидуального обучения на дому, специализированной помощи учителя-логопеда и педагога-

психолога, в соответствии с рекомендациями республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии; проведение коррекционно-развивающих занятий во внеурочное время 

продолжительностью не более 15 минут в группах не более 3 человек для начальных классов, 

возможность получить психологическую и логопедическую помощь на индивидуальных занятиях и в 

групповой форме);  

- обеспечение педагогических условий (учет индивидуальных особенностей в урочное и 

внеурочное время ребенка на основании рекомендаций РПМПК, ПМПК с письменного согласия 

родителей (законных представителе), использование ИКТ-технологий)  
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- обеспечение специализированных условий (введение в содержание обучения коррекционно-

развивающих занятий по развитию познавательных процессов, эмоционально-волевых сфер, 

предметных результатов; устранению логопедических проблем, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (внедрение здоровьесберегающих форм работы: 

массажные мячи, офтальмологические упражнения для глаз Базарного В.Ф., кинезиологические 

упражнения для релаксации, музыкальные паузы и т.д.). 

своевременное выявление обучающихся, имеющих проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ОВЗ.  

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов;  

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий);  

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ;  

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями;  

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования;  

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП 

НОО;  
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-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения;  

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения..  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Но на данный момент 1 учащийся с ограниченными возможностями в МБОУ 

Октябрьской ООШ. 
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Приложение 1. 

Приложение 1.1. Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

Умение 

самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за свой выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 

 

Регулятивные УУД 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

 

Познавательные УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 
(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на словах) 

и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки  
(личностная позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить ее словесно) 

 Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

 

 

Осуществить действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при  необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотнести  результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его  

 

Извлекать информацию, 

ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания, делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы), 

добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия)  для 

получения необходимого 

результата - в том числе 

и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрацию и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. 

Работая с информацией, 

уметь передавать ее в 

сжатом или развернутом 

виде, составлять план 

текста, тезисы и т.д. 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи  

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща  

 



 
 

 

Приложение 1.2. Личностные результаты на разных этапах обучения 

К
л
ас

сы
  Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

1
-2

 к
л

а
сс

 –
 н

ео
б
х
о
д

и
м

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки, как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

- общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре т.п. (ценностей); 

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика»; 

- важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех живых 

существ; 

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого»; 

Постепенно понимать,  что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих». 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценивать как «хорошие» или 

«плохие» (неправильные, опасные, 

некрасивые) с позиции 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества); 

- что я делаю с удовольствием, а что 

нет (мотивы); 

- что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты) 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и общества). В том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя:  

 - с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками,  

 - с земляками, народом, 

 - с твоей Родиной,  

 - со всеми людьми, 

 - с природой;  

- испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 

ситуациях  на основе:  

- известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», и 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях и в бедах  за  «своих»: 

близких, друзей, одноклассникаов, 

- сопереживания чувствам других не похожих на 

тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки. 



 
 

 

3
-4

 к
л

а
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1
-2

 к
л
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с 
–
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о
в
ы

ш
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н
ы

й
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р
о
в
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Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки, как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

- общечеловеческих ценностей (в т.ч. 

справедливости, свободы, демократии); 

 - российских гражданских ценностей 

(важных для всех граждан России); 

- важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе; 

- потребности в «прекрасном»  и 

отрицания «безобразного». 

 

Отделять  оценку поступка от оценки 

самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не сами люди). 

 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие. 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценивать как «хорошие» или 

«плохие» (неправильные, опасные, 

некрасивые) с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, черты 

характера),  

- «что я хочу» (цели, мотивы),   

- «что я могу» (результаты).  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России, в том числе  

- объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России, 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью  многоликого  

мира, в том числе уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

 

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех граждан 

России (основы общечеловеческих и  российских  

ценностей).  

 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 

ситуациях  на основе правил и идей (ценностей) 

важных для: 

- всех людей; 

- своих земляков, своего народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но вопреки собственным 

интересам; 

- уважения разными людьми дру друга, их доброго 

соседства.  

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1.3. Регулятивные УУД на разных этапах обучения 

Классы  Определять и формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществить действия по 

реализации плана 
 

Соотнести  результат своей 

деятельности с целью и оценить его 

 

1класс – 

необходимый 

уровень 

Принимать учебную задачу в готовом виде, а 

также учиться определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательности действий 

на уроке, в ходе решения задачи и т.д. 

Учиться высказывать свое предположение 

(версию). 

Учиться работать по 

предложенному плану. 

 

Учиться отличать верно выполнение 

задание от неверного через сравнение 

цели и результата. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

В диалоге признавать свою ошибку или 

неудачу при выполнении задания. 

2 класс – 

необходимый 

уровень (1 

класс – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя или самостоятельно. 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке, решение задачи и т.д. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее решения. 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

Учиться по ходу работы сверять 

действия с целью, находить и 

исправлять ошибки совместно с 

учителем. 

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем, 

сравнивая результат с целью. 

В диалоге учиться осознавать причины 

своего успеха или неуспеха. 

3 - 4 класс – 

необходимый 

уровень 

 (2 класс – 

повышенный 

уровень) 

Учиться обнаруживать и формулировать   

учебную проблему  и определять цель 

учебной деятельности совместно с учителем, 

искать средства её осуществления.  

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирая из 

предложенных и учиться искать 

самостоятельно средства достижения цели.   

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

совместно с учителем.  

 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий.  

В диалоге осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из  ситуации неуспеха. 

 



 
 

 

Приложение 1.4. Познавательные УУД  на разных этапах обучения 

Классы  Извлекать информацию, ориентироваться в 

своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Перерабатывать информацию для получения 

необходимого результата - в том числе и для создания 

нового продукта. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1класс – 

необход

имый 

уровень 

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Извлекать информацию из текста, рисунка, 

схематического рисунка. 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы по одному основанию. 

Находить закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых действий, 

находить пропущенное действие  в знакомой 

последовательности. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять ответы-

высказывания. 

2 класс 

– 

необход

имый 

уровень 
(1 класс 

– 

повыше

нный 

уровень) 

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике (текст, иллюстрации, элементы схемы 

и таблицы), так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы о главных 

признаках предметов и явлений. 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в расположении фигур по 

значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от других предположений, приводить 

примеры высказываний, определять истинные и ложные 

высказывания. 

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования. 

Составлять 

небольшие 

письменные 

тексты, ответы на 

вопросы, 

результаты 

выполнения 

заданий (устно и 

письменно). 



 
 

 

3 - 4 

класс – 

необход

имый 

уровень 
(2 класс 

– 

повыше

нный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимый для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в  

разных  формах (текст, схема, таблица, 

иллюстрация) 

Выделять существенные признаки, составные части объектов 

понятий и делать выводы на основе обобщения знаний. 

Сравнивать и группировать факты и явления, в т.ч. относить 

объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, событий. Делать выводы на 

основе обобщенных знаний. 

Выделять аналогии и решать задачи на их основе. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

 

Приложение 1.5. Коммуникативные  УУД  на разных этапах обучения 

Классы  Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1 -2 класс – 

необходимый 

уровень 

Высказывать свою мысль (в 

беседе, в ходе выполнения 

задания) в виде одного 

предложения или небольшого 

текста. 

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний в 

тексте /высказывания, в т.ч. с помощью толкового словаря/. 

Вычитывать и воспринимать на слух информацию, данную 

в явном виде. 

Учиться вычитывать с помощью учителя информацию, 

данную в неявном виде. 

 Определять с помощью учителя  главную мысль в тексте. 

Демонстрировать понимание текста через выразительное 

чтение, пересказ. 

Учиться задавать с помощью учителя вопросы на 

понимание автору текста или устного высказывания. 

Замечать различия своей и иной точки зрения. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 



 
 

 

3-4 класс – 

необходимый 

уровень (1-2 

класс – 

повышенный 

уровень) 

Высказывать свое мнение (в 

монологе или диалоге) и 

обосновывать его, приводя 

аргументы (учитывая ситуацию, 

задачу, используя разные 

средства, в т.ч. ИКТ). 

Оформять свои мысли  в 

письменном форме с учетом 

речевой ситуации. 

Быть готовым изменить свою 

точку зрения под воздействием 

контраргументов.  

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний в 

тексте /высказывания, в т.ч. с помощью толкового словаря/. 

Самостоятельно вычитывать разнообразную информацию, 

данную в явном виде (устно/письменно). 

Вычитывать  с помощью учителя и самостоятельно 

информацию, данную в неявном виде (устно/письменно). 

Понимать смысл текстов /высказываний в целом, 

формулировать главную мысль. 

Интерпретировать (понимать и оценивать) текст 

посредством творческого пересказа. 

Самостоятельно вести диалог с автором текста (задавать 

вопросы, прогнозировать ответы, проверять себя). 

Вести диалог с собеседником, выступая в функции 

«автора» и «понимающего». 

Принимать другую, не похожую на свою  точку зрения. 

Распределять и выполнять 

разные роли (лидер, 

исполнитель, критик и др.) в 

коллективном решении 

проблемы, задачи. 

Вырабатывать и принимать 

коллективные решения. 

Предотвращать и преодолевать 

конфликты, в том числе: 

- уважительно относиться к 

позиции другого; 

- идти на взаимные уступки; 

- влиять на поведение друг 

друга через взаимный контроль 

и оценку действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2. 

Приложение 2.1. Таблицы метапредметных и личностных результатов 

Познавательные универсальные учебные действия (УУД)   1 класс 

  Извлекать информацию Перерабатывать информацию Представлять 

информацию 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

 Ф.И. 
 (

Н
*
) 

О
тл

и
ч
ат

ь
 н

о
в
о
е 

о
т 

у
ж

е 

и
зв
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тн

о
го
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 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
*
*
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 П
о
н

и
м

ат
ь
, 
ч
то

 н
у
ж

н
а 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

я
 

(з
н

ан
и

я
) 

д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 у

ч
еб

н
о
й

 

за
д

ач
и

 
О

р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 в
 у

ч
еб

н
и

к
е 

(н
а 

р
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в
о
р
о
те

, 
в
 о

гл
ав

л
ен

и
и

, 
в
 

сл
о
в
ар

е)
. 

П
о
н

и
м

ат
ь
, 
в
 к

ак
и

х
 и

ст
о
ч
н

и
к
ах

 

м
о
ж

н
о
 н

ай
ти

 н
ео

б
х
о
д

и
м

у
ю

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 

у
ч
еб

н
о
й

 з
ад

ач
и

 
Н

ах
о
д

и
ть

 о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

, 

и
сп

о
л
ьз

у
я
: 

 ж
и

зн
ен

н
ы

й
 о

п
ы

т 
и

 

у
ч
еб

н
и

к
 (

те
к
ст

, 
р

и
су

н
к
и

, 

сх
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 
р
и

су
н

к
и

 
Э

л
ем

ен
та

р
н

ы
е 

сх
ем

ы
, 

та
б

л
и

ц
ы

. 
п

р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
е 

у
ч
и

те
л
ем

 с
л
о
в
ар

и
 и

 

эн
ц

и
к
л
о
п

ед
и

и
 

Д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о
д

ы
 о

 г
л
ав

н
ы

х
 

п
р
и

зн
ак

ах
 п

р
ед

м
ет

о
в
 и

 

я
в
л
ен

и
й

: 
(Н

) 
в
 р

ез
у
л
ь
та

те
 

со
в
м

ес
тн

о
й

 р
аб

о
ты

 в
се

го
 

к
л
ас

са
 

(П
) 

н
аб

л
ю

д
ат

ь
 и

 д
ел

ат
ь 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ы
в
о
д

ы
 

Г
р
у
п

п
и

р
о
в
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
: 

(Н
) 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 о

сн
о
в
ан

и
ю

; 

 (П
)-

 п
о
 д

в
у
м

 о
сн

о
в
ан

и
я
м

 

С
р
ав

н
и

в
ат

ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 (

Н
) 

–
 п

о
 

о
д

н
о
м

у
 о

сн
о
в
ан

и
ю

; 

 (П
) 

п
о
 д

в
у
м

 о
сн

о
в
ан

и
я
м

 

Н
ах

о
д

и
ть

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 в

 

р
я
д

у
 о

б
ъ

ек
то

в
: 

(Н
) 

п
о
 о

д
н

о
м

у
 

о
п

р
ед

ел
ён

н
о
м

у
 п

р
и

зн
ак

у
 (

 

ф
о
р
м

а,
 ц

в
ет

. 
Р

аз
м

ер
 и

 т
.д

.)
 

(П
) 

п
о
 з

н
ач

ен
и

ю
 д

в
у
х
 и

 б
о
л
ее

 

п
р
и

зн
ак

о
в
 

Н
аз

ы
в
ат

ь
 п

о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 

(Н
) 

ш
аг

о
в
 п

р
и

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 д

ей
ст

в
и

й
, 

н
ах

о
д

и
ть

 п
р
о
п

у
щ

ен
н

ы
й

 ш
аг

; 
(П

) 
п

р
и

в
о
д

и
ть

 п
р
и

м
ер

ы
 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

и
 д

ей
ст

в
и

й
 

в
 б

ы
ту

, 
в
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к
аз

к
ах

. 
(Н

) 
П

о
д

р
о
б

н
о
 п

ер
ес

к
аз

ы
в
ат

ь
 

н
еб

о
л
ь
ш

и
е 

те
к
ст

ы
, 
н

аз
ы

в
ат

ь
 

те
м

у
 т

ек
ст

а.
 С

о
ст

ав
л
я
ть

 

о
тв

ет
ы

- 
в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
. 

(П
) 

П
р
ед

ст
ав

л
я
ть

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

в
 в

и
д

е:
 -

 н
еб

о
л
ь
ш

о
го

 т
ек

ст
а 

- 
п

р
о
ст

о
го

 п
л
ан

а 

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                      

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

 Средний %  по 

классу 

                   



 
 

 

Приложение 2.2. Познавательные универсальные учебные действия (УУД)   2 класс 

 

  Извлекать информацию Перерабатывать информацию Представлять 

информацию 

 

 Ф.И. 
О

со
зн

а
в

а
т
ь

 н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

ь
 

н
о
в

о
й

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
и

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 

за
д

ач
и

 в
 о

д
и

н
 ш

аг
: 

(Н
) 

п
о
н

и
м

ат
ь
. 
Ч

то
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 н

у
ж

н
а;

 

 (П
) 

п
р
ед

п
о
л
аг

ат
ь
, 
 к

ак
ая

 и
м

ен
н

о
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 н

у
ж

н
а 

О
т
б
и

р
а
т
ь

 и
ст

о
ч

н
и

к
и

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
и

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 

у
ч
еб

н
о
й

 з
ад

ач
и

: 
 

(Н
) 

и
з 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

о
й

 у
ч
и

те
л
ем

 
(П

) 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

Н
а
х
о
д

и
т
ь

 н
ео

б
х
о
д
и

м
у
ю

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
ю

 в
 у

ч
еб

н
и

к
е 

и
 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 с

л
о
в
ар

я
х
, 

эн
ц

и
к
л

о
п

ед
и

я
х
, 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

н
у
ю

 в
 

в
и

д
е:

 

 (
Н

) 
те

к
ст

а,
 и

л
л
ю

ст
р
ац

и
й

, 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 с

х
ем

 и
 т

аб
л
и

ц
; 

 

(П
) 

б
о
л
ее

 с
л
о
ж

н
ы

х
 т

аб
л
и

ц
, 
 с

х
ем

, 

и
л
л
ю

ст
р

ац
и

й
; 

а 
та

к
ж

е 

п
о
л
ь
зо

в
ат

ь
ся

 п
о
 у

к
аз

ан
и

ю
 у

ч
и

те
л
я
  
 

р
аз

н
ы

м
и

 в
и

д
ам

и
 ч

те
н

и
я
 

(и
зу

ч
аю

щ
ее

, 
 о

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

о
е,

 

п
р
о
см

о
тр

о
в
о
е.

 

Н
а
б
л

ю
д

а
т
ь

, 
о
б
о
б
щ

а
т
ь

 и
 д

ел
а
т
ь

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
 в

ы
в

о
д

ы
: 

(Н
) 

о
 г

л
ав

н
ы

х
, 
су

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

п
р
и

зн
ак

ах
 п

р
ед

м
ет

о
в
 и

 я
в
л
ен

и
й

; 
(П

) 
в
ы

д
ел

я
ть

 с
о
ст

ав
н

ы
е 

ч
ас

ти
 

о
б

ъ
ек

то
в
 и

 п
о
н

я
ти

й
 

Г
р

у
п

п
и

р
о
в

а
т
ь

: 

(Н
) 

п
р
ед

м
ет

ы
 п

о
 н

ес
к
о

л
ь
к
и

м
 

о
сн

о
в
ан

и
я
м

; 
(П

) 
ф

ак
ты

 и
 я

в
л
ен

и
я
, 
в
 т

.ч
. 

о
тн

о
си

ть
  
о
б

ъ
ек

ты
 к

 и
зв

ес
тн

ы
м

 

п
о
н

я
ти

я
м

 
С

р
а
в

н
и

в
а
т
ь

: 

(Н
) 

п
р
ед

м
ет

ы
 п

о
 н

ес
к
о

л
ь
к
и

м
 

о
сн

о
в
ан

и
я
м

; 
(П

) 
ф

ак
ты

 и
 я

в
л
ен

и
я
 

(Н
) 

н
ах

о
д

и
ть

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 в

 

р
я
д

у
 о

б
ъ

ек
то

в
 п

о
 з

н
ач

ен
и

ю
 д

в
у
х
 и

 

б
о
л
ее

 п
р
и

зн
ак

о
в
. 

- 
П

р
и

в
о
д

и
ть

 п
р
и

м
ер

ы
 

п
о
сл
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в
ат
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о
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б
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к
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(П
) 

О
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р
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ч
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и
й
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ы
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О
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) 
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о
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ь
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п

о
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к
о
й

; 
(П
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о
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я
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л
ь
н

о
 

В
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о
р
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(Н
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Н
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о
л
ь
ш
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ек
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ет
а 

н
а 

в
о
п

р
о
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р
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у
л
ь
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 в

ы
п

о
л
н

ен
и
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д

ан
и

й
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у
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н
о
 и

 п
и

сь
м

ен
н

о
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- 
п

р
о
ст

о
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л
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п
о
в
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тв
о
в
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ел
ь
н

о
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ек
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(П

):
  
  
- 

те
к
ст
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- 
п

р
о
ст

о
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 п
л
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а 

л
ю

б
о
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ек
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аб
л
и

ц
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 -

 

сх
ем

ы
. 

С
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н
и
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д
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ч
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к
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  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                      

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

 Средний %  

по классу 

                   



 
 

 

Приложение 2.3. Познавательные универсальные учебные действия (УУД)   3-4 классы 

  Извлекать информацию Перерабатывать информацию    Представлять 

информацию 

 Ф.И. 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а
т
ь

, 
к
ак
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н
ф

о
р
м
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(Н
) 

в
 о

д
и

н
 ш

аг
; 

(П
) 

в
 н

ес
к
о
л
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О
т
б
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о
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о
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о
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о
ст

ав
л
я
ть

 и
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н

ф
о
р
м
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ю
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л
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ч
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ы
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и
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о
ч
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и
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о
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. 
И

н
те

р
н

ет
а)

 
А

н
а
л

и
зи

р
о
в

а
т
ь

 (
в
ы

д
ел

я
ть

 

су
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
р

и
зн

ак
и

, 

со
ст

ав
н

ы
е 

ч
ас

ти
) 

и
 о

б
о
б

щ
ат

ь
: 

(Н
) 

 ф
ак

ты
, 
я
в
л
ен

и
я
. 
П

р
о
ст

ы
е 

п
о
н

я
ти

я
; 

(П
) 

аб
ст

р
ак

тн
ы

е 
п

о
н

я
ти

я
. 

Г
р

у
п

п
и

р
о
в

а
т
ь

 

(к
л

а
сс

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
т
ь

):
 

(Н
) 

ф
ак

ты
 и

 я
в
л
ен

и
я
; 

(П
) 

в
 т

.ч
. 
си

ст
ем

ы
 ф

ак
то

в
, 

аб
ст

р
ак

тн
ы

е 
п

о
н

я
ти

я
. 

С
р

а
в

н
и

в
а
т
ь

: 

(Н
) 

ф
ак

ты
 и

 я
в
л
ен

и
я
 

(П
) 

 в
 т

.ч
. 
си

ст
ем

ы
 ф

ак
то

в
 ,
 

аб
ст

р
ак

тн
ы

е 
п

о
н

я
ти

я 

У
ст

а
н

а
в

л
и

в
а
т
ь

 п
р

и
ч

и
н

н
о

-

сл
ед

ст
в

ен
н

ы
е 

св
я

зи
 я

в
л

ен
и

й
: 

(Н
) 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 п
р
и

ч
и

н
ы

; 

 (П
) 

в
ы

я
в
л
я
ть

 и
 с

л
ед

ст
в
и

я
, 

ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 ц

еп
о
ч
к
и

 п
р
ав

и
л
 

«
ес

ли
…

, 
т

о
..
»

 
В

ы
д

ел
я

т
ь

 а
н

а
л

о
г
и

и
: 

(Н
) 

в
ы

я
в
л
я
ть

 а
н

ал
о
ги

и
 и

 р
еш

ат
ь
 

за
д

ач
и

 н
а 

и
х
 о

сн
о
в
е 

(П
) 

ст
р
о
и

ть
 а

н
ал

о
ги

ч
н

ы
е 

за
к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 

С
о
зд

ав
ат

ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

м
о
д

ел
и

: 

(Н
) 

с 
в
ы

д
ел

ен
и

е 
су

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
 о

б
ъ

ек
та

; 
(П

):
  
 о

б
о
б

щ
ат

ь
 и

 п
р
ео

б
р
аз

о
в
ы

в
ат

ь
 

м
о
д

ел
и

 с
 ц

ел
ь
ю

 в
ы

я
в
л
ен

и
я
 о

б
щ

и
х
 

за
к
о
н

о
м

ер
н

о
ст

ей
. 

В
 р

аз
в
ёр

н
у
то

м
 и

 с
ж

ат
о
м

 в
и

д
е 

–
 в

 

ф
о
р
м

е:
 (

Н
) 

те
к
ст

а;
 т

аб
л

и
ц

ы
, 
сх

ем
ы

 

(П
) 

о
п

о
р
н

о
го

 к
о
н

сп
ек

та
; 

сл
о
ж

н
о
го

 

п
л
ан

а 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

  Н  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П    

1                        

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

 Средний %  по 

классу 

                     

 



 
 

 

Приложение 2.4. Регулятивные УУД 1  класс 

  Определять цель (проблему) и план действий Действовать по 

плану, решая 

проблему 

Оценивать результат действий  

 Ф.И. 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
: 

 

(Н
) 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 з
ад

ач
у
 в

 

го
то

в
о
м

 в
и

д
е,

 а
 т

ак
ж

е 
у

ч
и

ть
ся

 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 с

 п
о
м

о
щ

ью
 у

ч
и

те
л
я
 

(П
) 

у
ч
и

ть
ся

 с
о
в
м

ес
тн

о
 с

 

у
ч
и

те
л
ем

 о
б

н
ар

у
ж

и
в
ат

ь
 и

 

ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 

п
р
о
б

л
ем

у
 

В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

: 
(Н

) 
у
ч
и

ть
ся

 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 с

в
о
ё 

п
р
ед

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

(в
ер

си
ю

) 

(П
) 

п
ы

та
ть

ся
 п

р
ед

л
аг

ат
ь
 с

п
о
со

б
 

её
 п

р
о
в
ер

к
и

 

П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
: 

(Н
) 

п
р
о
го

в
ар

и
в
ат

ь
 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
ст

ь
 д

ей
ст

в
и

й
 н

а 

у
р
о
к
е,

 в
 х

о
д

е 
р
еш

ен
и

я
 з

ад
ач

и
 

и
.т

.д
, 

 (П
)у

ч
и

ть
ся

 п
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь
 н

а 
у
р
о
к
е,

 р
еш

ен
и

е 

за
д

ач
и

 н
а 

у
р
о
к
е 

и
.т

.д
. 

(Н
) 

Р
аб

о
та

ть
 п

о
 п

р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
 

п
л
ан

у
: 

 (П
) 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(у
ч
еб

н
и

к
, 

п
р
о
ст

ей
ш

и
е 

п
р
и

б
о
р
ы

 и
 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

) 

С
р
ав

н
и

в
ат

ь
 р

ез
у
л
ьт

ат
  
с 

ц
ел

ь
ю

: 
 

(Н
) 

у
ч
и

ть
ся

 о
тл

и
ч
ат

ь
 в

ер
н

о
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
е 

 з
ад

ан
и

е 
о
т 

н
ев

ер
н

о
го

 

(П
) 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 у
сп

еш
н

о
ст

ь
 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
я 

Д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о
д

 о
 р

ез
у
л
ь
та

те
: 

 

(Н
) 

в
 д

и
ал

о
ге

 п
р
и

зн
ав

ат
ь
 с

в
о
ю

 

о
ш

и
б

к
у
 и

л
и

 н
еу

д
ач

у
 п

р
и

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

и
 з

ад
ан

и
я;

 

(П
) 

в
 д

и
ал

о
ге

 у
ч
и

ть
ся

 о
со

зн
ав

ат
ь
 

п
р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 у

сп
ех

а 
и

л
и

 

н
еу

сп
ех

а 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

Средний %  по классу              

 



 
 

 

Приложение 2.5. 2  класс. Регулятивные УУД 

  Определять цель (проблему) и план действий Действовать по 

плану, решая 

  проблему 

Оценивать результат действий  

 Ф.И. 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
о
б
н

ар
у
ж

и
в
ат

ь
 и

 

ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 у

ч
еб

н
у
ю

 

п
р
о
б

л
ем

у
: 

 

(Н
)с

 п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

: 
(Н

) 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 с

в
о
ю

  
(в

ер
си

ю
),

 

п
ы

та
ть

ся
 п

р
ед

л
аг

ат
ь
 с

п
о
со

б
 е

ё 

п
р
о
в
ер

к
и

; 
(П

) 
о
со

зн
ав

ат
ь
 к

о
н

еч
н

ы
й

 

р
ез

у
л
ь
та

т,
 в

ы
б

и
р
ат

ь
 и

з 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 и

 у
ч
и

ть
ся

 и
ск

ат
ь
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

р
ед

ст
в
а 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 ц

ел
и

  
П

л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 с

 п
о
м

о
щ

ью
 у

ч
и

те
л
я
 

у
ч
еб

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 н

а 
у
р
о
к
е:

 

(Н
) 

р
еш

ен
и

е 
зн

ак
о

м
ы

х
 з

ад
ач

 

 (П
) 

р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б

л
ем

 

тв
о
р
ч
ес

к
о
го

  
и

 п
о
и

ск
о
в
о
го

 

х
ар

ак
те

р
а 

Р
аб

о
та

ть
 п

о
 п

л
ан

у
, 
и

сп
о
л
ь
зу

я
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(у
ч
еб

н
и

к
, 

п
р
о
ст

ей
ш

и
е 

п
р
и

б
о
р
ы

 и
 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

) 

(Н
) 

п
о
 п

р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
 п

л
ан

у
: 

 (П
) 

п
о
 с

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

о
 

со
ст

ав
л
ен

н
о

м
у
 п

л
ан

у
 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 с
те

п
ен

ь
 у

сп
еш

н
о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
й

 р
аб

о
ты

: 
 

(Н
) 

ср
ав

н
и

в
ат

ь
 р

ез
у
л
ь
та

т 
 с

 

ц
ел

ь
ю

: 
 

 (П
) 

и
сх

о
д

я
 и

з 
и

м
ею

щ
и

х
ся

 

к
р
и

те
р
и

ев
; 

в
 д

и
ал

о
ге

 с
 у

ч
и

те
л
ем

 

у
ч
и

ть
ся

 в
ы

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
 к

р
и

те
р
и

и
 

о
ц

ен
к
и

. 
О

со
зн

ав
ат

ь
 п

р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 

у
сп

ех
а 

и
л
и

 н
еу

сп
ех

а:
  

(Н
) 

у
ч
и

ть
ся

 э
то

м
у

 в
 д

и
ал

о
ге

 

(П
) 

у
ч
и

ть
ся

 н
ах

о
д

и
ть

 с
п

о
со

б
ы

 

в
ы

х
о
д

а 
и

з 
си

ту
ац

и
и

 н
еу

сп
ех

а
 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

 Средний %  по классу              

 



 
 

 

Приложение 2.6.    3 – 4   классы. Регулятивные УУД 

 

  Определять цель (проблему) и план действий Действовать по плану, 

решая   проблему 

Оценивать результат действий  

 Ф.И. 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 ц
ел

ь
, 
о
б
н

ар
у
ж

и
в
ат

ь
 и

 

ф
о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 п

р
о
б

л
ем

у
: 

 

(Н
) 

у
ч

еб
н

о
й

  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
, 
у
р
о
к
а 

(П
) 

те
м

у
 п

р
о
ек

та
 

В
ы

д
в
и

га
ть

 в
ер

си
и

, 

п
р
о
гн

о
зи

р
о
в
ат

ь
 р

ез
у
л
ь
та

т 
и

 

о
п

р
ед

ел
я
ть

 с
р
ед

ст
в
а 

р
еш

ен
и

я
 

п
р
о
б

л
ем

ы
: 

(Н
) 

 в
ы

б
и

р
ая

 и
з 

п
р
ед

л
о
ж

ен
н

ы
х
 

(П
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
  
и

ск
ат

ь
 

ср
ед

ст
в
а 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 ц

ел
и

. 
 

П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 с

 п
о
м

о
щ

ью
 у

ч
и

те
л
я
 

у
ч
еб

н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 :

 (
Н

) 

р
еш

ен
и

е 
зн

ак
о
м

ы
х
 з

ад
ач

, 

п
р
о
б

л
ем

 т
в
о
р
ч

ес
к
о
го

 и
 

п
о
и

ск
о
в
о
го

  
х
ар

ак
те

р
а 

    (П
) 

о
су

щ
ес

тв
л
ен

и
е 

п
р
о
ек

та
 

Р
аб

о
та

ть
 п

о
 п

л
ан

у
 

(п
р
ед

л
о
ж

ен
н

о
м

у
  
и

 

со
ст

ав
л
ен

н
о
м

у
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
),

  

и
сп

о
л
ьз

у
я
  

(Н
) 

о
сн

о
в
н

ы
е 

 (П
) 

и
 д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(с
п

р
ав

о
ч
н

и
к
и

, 
сл

о
ж

н
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

, 

ср
ед

ст
в
а 

И
К

Т
) 

П
о
 х

о
д

у
 с

в
ер

я
ть

 с
в
о
и

 д
ей

ст
в
и

я
  
с 

ц
ел

ь
ю

, 
н

ах
о
д
и

ть
 и

 и
сп

р
ав

л
я
ть

 

о
ш

и
б

к
и

: 

(Н
) 

 с
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 с
те

п
ен

ь
 у

сп
еш

н
о
ст

и
 

в
ы

п
о
л
н

ен
н

о
й

 р
аб

о
ты

, 
и

сх
о
д

я
 и

з 

и
м

ею
щ

и
х
ся

 к
р
и

те
р

и
ев

: 

(Н
) 

в
 п

р
и

в
ы

ч
н

о
й

 у
ч
еб

н
о
й

 

си
ту

ац
и

и
 н

а 
у
р
о
к
е 

 (П
) 

п
р
и

 о
ц

ен
к
е 

п
р
о
ек

та
 в

 д
и

ал
о
ге

 

с 
у
ч
и

те
л
ем

 с
о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ат

ь
 

к
р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

к
и

. 

О
со

зн
ав

ат
ь
 п

р
и

ч
и

н
ы

 с
в
о
ег

о
 

у
сп

ех
а 

и
л
и

 н
еу

сп
ех

а,
 н

ах
о
д

и
ть

 

в
ы

х
о
д

 и
з 

си
ту

ац
и

и
 н

еу
сп

ех
а:

 

(Н
) 

в
 д

и
ал

о
ге

 с
 у

ч
и

те
л
ем

 
(П

) 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                  

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

 Средний %  по классу                

 



 
 

 

Приложение 2.7. Коммуникативных УУД 

                                                                                            1 – 2 классы. Коммуникативные УУД 

 

  Доносить свою 

позицию 

Понимать других                                             Сотрудничать с 

другими 

людьми 

 

 Ф.И. 

 В
ы

ск
аз

ы
в
ат

ь
 с

в
о
ю

 м
ы

сл
ь
, 

м
н

ен
и

е 
в
 б

ес
ед

е-
д

и
ал

о
ге

, 
в
 х

о
д

е 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
я
, 
в
 

м
о
н

о
л
о
ге

(Н
) 

в
 в

и
д

е 
о
д

н
о
го

 

п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 и

л
и

 т
ек

ст
а 

О
б

о
сн

о
в
ы

в
ат

ь
 с

в
о
ё 

м
н

ен
и

е,
 

п
р
и

в
о
д

я
 а

р
гу

м
ен

ты
 (

у
ч
и

ты
в
ая

 

си
ту

ац
и

ю
, 
за

д
ач

у
, 
и

сп
о
л

ь
зу

я
 

р
аз

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а,

 в
 т

.ч
. 

И
К

Т
);

 

о
ф

о
р
м

л
я
ть

 с
в
о
и

 м
ы

сл
и

 в
 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

С
 у

ч
ёт

о
м

 р
еч

ев
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

О
б

ъ
я
сн

я
ть

 с
м

ы
сл

 о
тд

ел
ь
н

ы
х
 

сл
о
в
 и

 с
л
о
в
о
со

ч
ет

ан
и

й
 в

 т
ек

ст
е 

/ 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
и

, 
в
 т

.ч
. 
с 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 

то
л
к
о
в
о
го

 с
л
о
в
ар

я
, 
с 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 

у
ч
и

те
л
я
 (

Н
) 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 с

 п
о
м

о
щ

ь
ю

 

то
л
к
о
в
о
го

 с
л
о
в
ар

я
 

В
ы

ч
и

ты
в
ат

ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
, 

д
ан

н
у
ю

 в
  
я
в
н

о
м

 в
и

д
е 

(у
ст

н
о
 

/п
и

сь
м

ен
н

о
) 

(Н
) 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 

у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

У
ч

и
ть

ся
 в

ы
ч
и

ты
в
ат

ь
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
, 
д

ан
н

у
ю

 в
 Н

ея
в
н

о
м

 

в
и

д
е:

  
(Н

) 
с 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

О
п

р
ед

ел
я
ть

 г
л
ав

н
у
ю

 м
ы

сл
ь
 

те
к
ст

а:
  

(Н
) 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
, 
а 

та
к
ж

е 

п
о
н

и
м

ат
ь
 с

м
ы

сл
 т

ек
ст

о
в
 

/в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
й

 в
 ц

ел
о
м

 

Д
ем

о
н

ст
р

и
р
о
в
ат

ь
 п

о
н

и
м

ан
и

е 

те
к
ст

а:
 (

Н
) 

Ч
ер

ез
 в

ы
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 

п
ер

ес
к
аз

 

(П
) 

п
о
ср

ед
ст

в
о

м
 т

в
о
р
ч

ес
к
о
го

 

п
ер

ес
к
аз

а 
и

н
те

р
п

р
ет

и
р
о
в
ат

ь
 (

 

п
о
н

и
м

ат
ь
 и

 о
ц

ен
и

в
ат

ь
) 

те
к
ст

 

В
ес

ти
 д

и
ал

о
г:

 (
Н

) 
у
ч
и

ть
ся

 

за
д

ав
ат

ь
 с

 п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

в
о
п

р
о
сы

 н
а 

п
о
н

и
м

ан
и

е 
ав

то
р
у
 

те
к
ст

а 
и

л
и

 у
ст

н
о
го

 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
я
; 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ес
ти

 д
и

ал
о
г 

с 
ав

то
р
о
м

 т
ек

ст
а 

и
 с

 

со
б

ес
ед

н
и

к
о
м

 

О
тн

о
си

ть
ся

 к
 и

н
о
й

 т
о

ч
к
е 

зр
ен

и
я
: 

 

(Н
) 

за
м

еч
ат

ь
 р

аз
л
и

ч
и

я
 с

в
о
ей

 и
 

и
н

о
й

 т
о
ч
к
и

 з
р
ен

и
я
 

(П
) 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
 д

р
у
гу

ю
, 
н

е 

п
о
х
о
ж

у
ю

 н
а 

св
о
ю

 т
о
ч
к
у
 з

р
ен

и
я
 

Р
аб

о
та

ть
 в

 г
р
у
п

п
е 

в
 р

аз
н

ы
х
 

р
о
л
я
х
 (

л
и

д
ер

а,
 и

сп
о
л
н

и
те

л
я
, 

к
р
и

ти
к
а)

: 
(Н

) 
у
ч
и

ть
ся

 в
ы

п
о

л
н

я
ть

 

р
о
л
и

 

(П
) 

р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 р
о
л
и

, 

в
ы

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
 и

 п
р
и

н
и

м
ат

ь
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
 

П
р
ед

о
тв

р
ащ

ат
ь
 и

 п
р
ео

д
о
л
ев

ат
ь
 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

. 

(Н
) 

С
о
в
м

ес
тн

о
 д

о
го

в
ар

и
в
ат

ь
ся

 о
 

п
р
ав

и
л
ах

 о
б

щ
ен

и
я
 

(П
) 

у
в
аж

и
те

л
ь
н

о
 о

тн
о
си

ть
ся

 к
 

п
о
зи

ц
и

и
 д

р
у
го

го
, 
в
л
и

ят
ь
 н

а 

п
о
в
ед

ен
и

е 
д

р
у
г 

д
р
у
га

 ч
ер

ез
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 и

 о
ц

ен
к
у
 д

ей
ст

в
и

й
 

 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                        

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

 Средний %  по 

классу 

                     



 
 

 

Приложение 2.8.  3– 4 классы. Коммуникативные УУД 

 

  Доносить свою 

позицию 

Понимать других                                             Сотрудничать с другими 

людьми 

С
р
ед

н
и

й
 %

 к
аж

д
о
го

 у
ч
ен

и
к
а 

 Ф.И. 
 В

ы
ск

аз
ы

в
ат

ь
 с

в
о
ю

 м
н

ен
и

е 
(в

 

м
о
н

о
л
о
ге

 и
л
и

 д
и

ал
о
ге

)у
ч
и

ты
в
ая

 

си
ту

ац
и

ю
, 
за

д
ач

у
, 
и

сп
о
л
ь
зу

я
 

р
аз

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а,

 в
 т

.ч
. 

И
К

Т
  
и

 

о
б

о
сн

о
в
ы

в
ат

ь
 с

в
о
ё 

м
н

ен
и

е:
 (

Н
) 

п
р
и

в
о
д

я
 а

р
гу

м
ен

ты
 

(П
) 

п
о
д

тв
ер

ж
д

ая
 а

р
гу

м
ен

ты
 

ф
ак

та
м

и
, 
п

р
и

 н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

и
  

о
тс

та
и

в
ая

 с
в
о
ё 

м
н

ен
и

е 

Б
ы

ть
 г

о
то

в
ы

м
 и

зм
ен

и
ть

 с
в
о
ю

 

то
ч
к
у
 з

р
ен

и
я:

 

(Н
) 

п
о
д

 в
о
зд

ей
ст

в
и

ем
 

к
о
н

тр
ар

гу
м

ен
то

в
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 к

р
и

ти
ч
н

о
 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
 с

в
о
ю

 т
о
ч
к
у
 з

р
ен

и
я
 

О
б

ъ
я
сн

я
ть

 с
м

ы
сл

 с
л
о
в
 и

 

сл
о
в
о
со

ч
ет

ан
и

й
 в

 р
еч

и
 (

у
ст

н
о
й

 /
 

п
и

сь
м

ен
н

о
й

) 
(Н

)и
сх

о
д

я
  
и

з 

р
еч

ев
о
го

 о
п

ы
та

 и
 с

 п
о
м

о
щ

ь
ю

 

то
л
к
о
в
о
го

  
сл

о
в
ар

я
 

(П
) 

и
сх

о
д

я
 и

з 
к
о
н

те
к
ст

а 
В

о
сп

р
и

н
и

м
ат

ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
, 

д
ан

н
у
ю

 в
  
я
в
н

о
м

 в
и

д
е:

 (
Н

) 

в
ы

ч
и

ты
в
ат

ь
 и

з 
те

к
ст

а 

(П
) 

в
о
сп

р
и

н
и

м
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

н
а 

сл
у
х
, 
в
ы

д
ел

я
ть

 т
ем

у
 и

 

к
л
ю

ч
ев

ы
е 

сл
о
в
а 

те
к
ст

а
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ы
ч
и

ты
в
ат

ь
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
, 
д

ан
н

у
ю

 в
 Н

ея
в
н

о
м

 

в
и

д
е:

  
(Н

) 
с 

п
о
м

о
щ

ь
ю

 у
ч
и

те
л
я
 

(П
) 

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

П
о
н

и
м

ат
ь
 к

о
н

ц
еп

ту
ал

ьн
ы

й
 

см
ы

сл
 т

ек
ст

о
в
/ 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
й

 в
 

ц
ел

о
м

: 
(Н

) 
 ф

о
р
м

у
л
и

р
о
в
ат

ь
 

гл
ав

н
у
ю

 м
ы

сл
ь
 

(П
) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 в

ы
ч
и

ты
в
ат

ь
 

к
о
н

ц
еп

ту
ал

ь
н

у
ю

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

те
к
ст

а 

И
н

те
р
п

р
ет

и
р
о
в
ат

ь
 (

п
о
н

и
м

ат
ь
 и

 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
) 

те
к
ст

: 
(Н

) 

п
о
ср

ед
ст

в
о
м

 т
в
о
р
ч

ес
к
о
го

 

п
ер

ес
к
аз

а 

(П
) 

в
ы

р
аж

ат
ь
 с

в
о
ю

 

и
н

те
р
п

р
ет

ац
и

ю
 в

 ф
о
р
м

е 
эс

се
 

  В
ес

ти
 д

и
ал

о
г:

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

в
ес

ти
 д

и
ал

о
г 

с 
ав

то
р
о
м

 т
ек

ст
а 

(з
ад

ав
ат

ь
 в

о
п

р
о
сы

, 

п
р
о
гн

о
зи

р
о
в
ат

ь
 о

тв
ет

ы
, 

п
р
о
в
ер

я
ть

 с
еб

я
) 

(Н
) 

с 
п

о
м

о
щ

ь
ю

 

у
ч
и

 т
ел

я
  

(П
) 

п
о
л
н

о
ст

ь
ю

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

в
ес

ти
 д

и
ал

о
г 

с 
со

б
ес

ед
н

и
к
о
м

, 

в
ы

ст
у
п

ая
 в

 ф
у
н

к
ц

и
и

 «
ав

то
р
а»

 и
 

«
п

о
н

и
м

аю
щ

ег
о
»
 

О
тн

о
си

ть
ся

 к
 и

н
о
й

 т
о

ч
к
е 

зр
ен

и
я
: 

 

(Н
) 

п
р
и

н
и

м
ат

ь
, 
н

е 
п

о
х
о
ж

у
ю

 н
а 

св
о
ю

 т
о

ч
к
у
 з

р
ен

и
я
  

(П
) 

п
о
н

и
м

ат
ь
 н

е 
п

о
х
о
ж

у
ю

 н
а 

св
о
ю

 т
о
ч
к
у
 з

р
ен

и
я
 (

со
б
ес

ед
н

и
к
а,

 

ав
то

р
а)

  

Р
аб

о
та

ть
 в

 г
р
у
п

п
е 

в
 р

аз
н

ы
х
 

р
о
л
я
х
 (

л
и

д
ер

а,
 и

сп
о
л
н

и
те

л
я
, 

к
р
и

ти
к
а)

: 
(Н

) 
р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 р
о
л
и

, 

о
р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь
 в

за
и

м
о
д

ей
ст

в
и

е,
 

в
ы

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
 и

 п
р
и

н
и

м
ат

ь
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
  
  
  
  

(П
) 

П
р
ед

в
и

д
ет

ь
 п

о
сл

ед
ст

в
и

я
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
х
 р

еш
ен

и
й

 

   (П
) 

р
ас

п
р
ед

ел
я
ть

 р
о
л
и

, 

в
ы

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
 и

 п
р
и

н
и

м
ат

ь
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
 

П
р
ед

о
тв

р
ащ

ат
ь
 и

 п
р
ео

д
о
л
ев

ат
ь
 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

. 

(Н
) 

 у
в
аж

и
те

л
ь
н

о
 о

тн
о
си

ть
ся

 к
 

п
о
зи

ц
и

и
 д

р
у
го

го
, 
в
л
и

ят
ь
 н

а 

п
о
в
ед

ен
и

е 
д

р
у
г 

д
р
у
га

 ч
ер

ез
 

к
о
н

тр
о
л
ь
 и

 о
ц

ен
к
у
 д

ей
ст

в
и

й
 

(П
) 

У
м

ет
ь
 в

зг
л
я
н

у
ть

 н
а 

си
ту

ац
и

ю
 с

 и
н

о
й

 п
о
зи

ц
и

и
, 
у
м

ет
ь
 

д
о
го

в
о
р
и

ть
ся

  

  Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П  

1                          

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

 Средний %  

по классу 
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