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 I. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №3 г. Малоярославца 

1.1.1.Введение 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения МОУ основной школы №3 г. Малоярославца 

представляет собой  нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, критерии 

их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом  МОУ  основной школы №3 г. 

Малоярославца в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  образовательных потребностей 

и запросов обучающихся,    УМК «Школа России». 

1.1.2. Цель и задачи реализации ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. 

Малоярославца 

 

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. 
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной 

жизни. 

Миссия начальной школы как образовательного уровня ООП НОО состоит в создании условий 

для: 

 овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 

 целостного развития личности ребёнка и приобретения им основ учебной деятельности. 

ООП НОО ставит перед ООП НОО МОУ  основной школы№3 г. Малоярославца задачи, 

связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность полностью 

реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

 создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов на уровне начального общего 

образования; 

 повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка 

цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных 

материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями начальной школы Интернет-технологий, распространение опыта через сеть 

Интернет, создание системы мониторинга образовательных достижений младших 

школьников; 



 разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующую приобретению значимого социального опыта; 

 пополнить и обновить компьютерную базу; 

 привести в соответствие с требованиями к освоению ООП НОО пришкольную территорию; 

 создать систему методической поддержки и сопровождения процесса реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в школе; 

 разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в 

деятельность по реализации ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца; 

 создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореализации. 

 

 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. 

Малоярославца 

 
В основе анализа и организации образовательного процесса (УМК «Школа России»)   лежат 

следующие принципы деятельности педагогического коллектива: 

 принцип равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 
 принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка; 

 принцип целостностиобраза мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями; 

 принцип практической направленностипредусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать 

с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная 

система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию); 

 принцип учётаиндивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым); 

 принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 

в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД; 

 принцип охраны и укрепленияпсихического и физического здоровья ребёнка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  



ООП НОО строится на следующих основных подходах анализа и организации 

образовательного процесса. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

ООП НОО основывается, в первую очередь, на компетентностном подходе в образовании. 

Понятие «компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую 

составляющие. 

Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое 

психологическое новообразование, связанное с приобретением знаний, формированием 

универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений). 

 

1.1.4. Состав участников  образовательного процесса МОУ  основной школы №3 г. 

Малоярославца. 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются дети 

(обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). Педагоги, изучившие в процессе 

курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. ООП реализует функцию 

общественного договора с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе 

органов государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребёнка на выбор 

индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации 

учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.  

Основными потребителями образовательных услуг МОУ основной школы №3 г. 

Малоярославца  являются дети и родители, проживающие на закрепленной территории, которая 

определена Малоярославецкой районной администрацией муниципального района 

«Малоярославецкий район»: г. Малоярославец: 1-й Молодежный пер., 2-й Молодежный пер., ул. 
Дружбы, ул.Кооперативная, ул.Мирная, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Свободы, ул.Станционная, 
Станционный пр., ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Энтузиастов. СНТ «Восход». Муниципальное 
образование сельское поселение «Село Маклино»,  дер.Барденево, дер. Верховье, дер. Ильичевка, 
дер. Меньшовка. (для обучения по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования): Большинство семей – семьи рабочих и служащих (87 %). Результаты 

социологических исследований показывают, что в целом, родители имеют среднюю  мотивацию к 



получению детьми качественного образования, успешной образовательной и будущей 

профессиональной деятельности. 

1.1.5. Общая характеристика ООП НОО МОУ основная школа №3 г. Малоярославца. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  основной школы 

№3 г. Малоярославца  разработана администрацией и коллективом педагогов начальной школы на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Основания для разработки ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца: 

 концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 основные направления деятельности Правительства РФ(утвержденыраспоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-р); 

 национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373); 

 приказ МОиН РФ от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом МОН 

РФ от 6 октября 2009г. № 373»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Устав школы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка школы. 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса. 

         Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых условий для 

формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в 

социуме социально, экономически и личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст 

ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 

ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может 

быть мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как особый 

объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за 

счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое  информационное пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 



 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и 

способами  воплощения  собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

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

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 Задачи родителей (законных представителей): 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающимися 

основного общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

 обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой, 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца в соответствии с требованиями 

Стандарта осуществляет следующие приоритетные направления деятельности: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 



деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной школы» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; толерантный по  отношению к окружающим; глубоко нравственный; любознательный, 

активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; умеющий отстаивать свою точку зрения;доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

способный  к самообразованию; креативный; умеющий работать с информацией, делать объективные 

и взвешенные выводы; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

6 

2. 

 

Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

психологическая поддержка ребенку. 

1 

3. 

 

социальный педагог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

психологическая поддержка ребенку. 

1 

4. Ответственный за 

учебную и 

методическую 

литературу 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

2 

6. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

Для реализации ООП НОО сделан выбор учебно-методический комплект «Школа России», 

который прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в 

образовании по ФГОС НОО. 

Система учебников УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 



дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования: 

 личностных, включающих воспитание духовно-нравственной культуры и личностных 

качеств, готовность и способность к продолжению образования на ступени основного 

общего образования, сформированность мотивациик обучению, становление основ российской 

гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, многонациональному народу 

России; 

 метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), составляющих основу ключевой образовательной компетенции − 

умения учиться;  

 предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения комплекса учебных 

предметов по всем предметным областям учебного плана ФГОС опыта специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также системы основополагающих элементов научного знания, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Идеологической основой  системы учебников «Школы России» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование 

у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны.  

Учебники  УМК «Школа России» эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем 

предметным областям учебного плана ФГОС. 

Учебники УМК «Школа России» имеют специальную систему навигации, позволяющую 

ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации.  

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

 принцип воспитания гражданина России;  

 принцип ценностных ориентиров;  

 принцип обучения в деятельности;  

 принцип работы на результат;  

 принцип синтеза традиций и инноваций в образовании 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и 

педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школьников. 

ООП НОО учитывает специфику нашего общеобразовательного учреждения: большинство 

будущих первоклассников посещают детский сад «Золотой ключик», и имеют начальный уровень 

сформированности УУД:  

 адекватную мотивацию учебной деятельности;  

 предпосылки успешного овладения чтением и письмом;  

 понимают условные изображения в любых учебных предметах;  

 владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;  

 произвольно регулировать своё поведение и деятельность;  

 организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем;  

 могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Цель развития  МОУ основной школы №3 г. Малоярославца: 

 создание обучающей среды, которая мотивирует учащихся самостоятельно добывать и 

использовать в образовательных целях необходимую информацию, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 создание условий, содействующих наиболее полному развитию индивидуальных 

способностей учащихся. 

Задачи развития МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца: 



 развитие у учащихся общей культуры на основе усвоения образовательных программ и 

достижения учащимися соответствующего образовательного уровня; 

 формирование у учащихся потребностей к самообразованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе; 

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

человека, любви к окружающей природе, Отечеству; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование ИКТ-компетенций. 

ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца сформирована с учётом особенностей 

при получении начального общего образования. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, на котором  при поступлении в школу 

изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой). Эта деятельность носит общественный характер и является социальной по 

содержанию. Учащийся начальной школы осваивает новую социальную позицию, расширяет сферу 

взаимодействия  с окружающим миром, развивает потребность в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении,  принимает и осваивает  новую социальную роль ученика, которая в 

определении  нового образа  школьной жизни и перспектив личностного и познавательного развития.  

У учащегося формируются основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

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

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с 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 этапе образования: 

словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы 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 МОУ  основной школы №3 г. 

Малоярославца  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. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности начального общего образования. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП НОО классу 

обеспечивается доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты начальной школы (4 шт.); 

 спортивный зал,  

 спортивная площадка; 

 кабинет информатики; 

 библиотека. 

Образовательная программа, разработанная МОУ основной школой №3 г. Малоярославца, 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

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

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 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 Калужской области, Малоярославецкого района. 

 ООП НОО МОУ основной школы №3 г. Малоярославца предусматривает: 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предусматривается достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ основной 

школы  №3 г. Малоярославца  всеми обучающимися, в том числе:  

 детьми с ограниченными возможностями здоровья; выявление и развитие способностей 

обучающихся, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей  социума; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества 

и проектно -исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды  для приобретения опыта реального управления и действия. 

ООП НОО МОУ  основной школы №3 г. Малоярославца составлена с учетом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей Калужского 

края и  реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность.  

Учебный план  школы соответствует  федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

реализуется через программу «Семья+Школа» единой комплексной воспитательной программы «Я – 

гражданин России!»; сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры, 

организациями: МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», Школой искусств г. Малоярославец, 

музеи: 1812 года, краеведческим музеем, МБУК «Огонёк»,  детской юношеско-спортивной школой. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

требованиями ФГОС. 



Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

МОУ основная школа №3 г. Малоярославца, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования,  обеспечивает обязательное ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

1.1.6. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП НОО реализуется  через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании» РФ», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, примерной программой воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование), требованиями к условиям реализации ООП НОО (гигиенические 

требования), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373 (с 

последующими редакциями). 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшать условия для развития ребенка; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) с 

учетом пожеланий учащихся, их родителей (законных представителей) на основе главных 

национальных задач и особенностей развития Калужского края в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами в сотрудничестве с социальными 

партнерами в образовании в стогом соответствии с приоритетными задачами целевой комплексной 

воспитательной программой «В Единстве сила!»; деятельность участников внеурочной деятельности 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, конкурсы, общественно - полезные практики и 

т.д.)    

Внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной модели: на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 на внеурочную деятельность отводится 1 класс – 132  часа  (33 учебные недели – 4  часа  в 

неделю); 2 – 4 классы – по 136  часов (34 учебные недели – 4 часа  в неделю).  

 школа сама определяет, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации целей и 

задач школы.  

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности - модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие  педагогические работники 

данного учреждения.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  



 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Планируемые результаты освоения программ начального образования являются одним из 

важнейших механизмов функционирования второго поколения государственных стандартов и 

представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования. Планируемые 

результаты разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую 

идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору.  

Система планируемых результатов: 

 обеспечивает связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 является основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 является содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

 личностные 

результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные 

результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 предметные 

результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

специфический  опыт 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. 

Планируемые результаты освоения НОО ООП 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

В блоке «Выпускник научится» выделяется учебный материал, имеющий опорный 

1.2 Планируемые  результаты  освоения    основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные) 

 

Типы результатов 

Личностные 

результаты 
Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 



характер, т.е.служащий основой для последующего обучения. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

ученика после каждого года обучения. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся.  

 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня,  

 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» выделяется материал 

повышенной сложности. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей  

 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

 

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения.  
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,   «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Физическая культура. Модуль Шахматы». 

К концу начального образования в соответствии с данной основной образовательной 

программой начального общего образования младшие школьники смогут быть социально 

компетентны (иметь социальный опыт): 

 
 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении 

времени события, последовательности событий);  

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

разновозрастных группах) – спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.);  

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений 

для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных 

произведений, создании несложных выразительных художественных произведений 

(графических, скульптурных, поделочных и пр.);  

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

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, 

поиск информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей 

цели;  



 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, квартиры; 

несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов 

для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; 

пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать 

материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с 

применением технических средств);  

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости – осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 

помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 

самообслуживания;  

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 

природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;  

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, 

простейшее планирование и т.д.).  

 

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых 

компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать:  

 
 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающих принятие ими 

моральных норм, нравственных установок; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

 обеспечение не только успешного образования на данном уровне, но и широкого переноса 

средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования;  

 
 укрепление физического и духовного здоровья учащихся 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 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 систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания.  

Структура планируемых результатов освоения ООП (по ФГОС) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уровни описания результатов 

Цели-ориентиры –

определяют ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты 

Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала 

 («Ученик научится») 

Цели, характеризующие 

систему знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему  

(«Ученик получит 

возможность научиться») 



 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение 

планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделен курсивом. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники научатся 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

ценностям.  

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы 

выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения 

 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

адекватного понимания причин успешности / 

неуспешности  учебной деятельности 

 учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач  

способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика» 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности 

ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей 

морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения 

 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм 

 

установка на здоровый образ жизни установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и поступках 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 



эмпатия как понимание  чувств других людей 

и сопереживание им 

эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться: Выпускник получит возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную задачу в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

 

различать способ и результат действия  

оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок 

 

выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться: Выпускник получит возможность научиться: 

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 расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ 

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

строить сообщения в устной и письменной 

форме 

осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

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 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций 

устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи 

 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза 

 

устанавливать аналогии  

владеть рядом общих приёмов решения задач произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научиться: Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной 

 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников 

строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет 

с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия 

задавать вопросы задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

контролировать действия партнёра осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

использовать речь для регуляции своего адекватно использовать речь для планирования и 



действия регуляции своей деятельности 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3.Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 



норм. предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  



в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 



представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

решений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 



Проблема становления навыка чтения, обучения восприятию и пониманию текста, а 

также формирования квалифицированного читателя – одна из самых острых и постоянных 

проблем школьного обучения, и ее успешное решение во многом зависит от первых шагов 

ребенка, обучающегося читать. 

 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  уровне 

 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

определять тему и главную мысль текста; работать с несколькими источниками 

информации; 

делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

вычленять  содержащиеся  в  тексте  

основные  события  и устанавливать   их   

последовательность;    

 

упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

сравнивать  между  собой  объекты,  

описанные  в  тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

понимать  информацию,  представленную  

в  неявном  виде (например,  выделять  

общий  признак  группы  элементов, 

характеризовать  явление  по  его  

описанию;  находить  в тексте  несколько  

примеров,  доказывающих  приведённое 

утверждение); 

понимать    информацию,    

представленную    разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования; 

соотносить факты  с общей  идеей текста, составлять небольшие письменные 



устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

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. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

сопоставлять различные точки зрения; 

 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста;  

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

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. 

 

 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 

организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

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



цифровых данных 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото  и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 

 

 

 

рисовать изображения на графическом 

планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

описывать по определённому алгоритму 

объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 

собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения 

и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 



заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

представлять данные; 

 

 создавать сообщения в виде аудио  и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности 

группы; 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

 моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология.  

Русский язык. Родной 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.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

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.  

Иностранный 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.  

 
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.  

Обществознание и естествознание (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.  

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 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 практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 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 и пр.).  

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.  

 
Технология:  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Физическая культура:  



 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 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).  

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики достижения 

результатов средствами УМК «Школа России». 

 

Русский язык.  

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению предполагают 

установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка. В основу данного 

курса заложена идея реализации объективно существующего единства двух форм языка: системы 

языка и речи. Язык – универсальное средство общения (кодовая система), речь – функция языка, 

индивидуальное воплощение языка в конкретной практике. 

Язык усваивается не ради него самого, а как основное средство и способ деятельности, 

поведения и мышления, как знание этих способов, облеченных в языковую оболочку. Поэтому в 

обучении нельзя отрывать речевую деятельность от средств языка. Задача, таким образом, состоит не 

только в том, что надо дать знания о языковых средствах, надо создать условия для повседневного 

приобретения опыта пользования ими в устной и письменной речи, оттачивания своей 

индивидуальной, отличной от других манеры. 

Цель: освоение коммуникативной функции языка (адекватного его восприятия и пользования), 

осознание языка, как средство приобщения к богатству русской культуры. 

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 формирование понимания 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;  

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

 формирование умения 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.  

Структурирование материала позволяет одно и то же языковое явление рассматривать с разных 

точек зрения, чем обеспечивается многоаспектность анализа, устанавливать всевозможные связи, 

раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям. Этот подход 

позволяет постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми должен 

оперировать ученик. Многоаспектность анализа, кроме того, обеспечивает многократность возвратов 

к уже изученному в постоянно меняющихся речевых ситуациях, тем самым расширяются 

коммуникативные возможности учеников, развивается «чувство языка», формируется прочность 

усвоения программного материала. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующем уровне  образования. 

1 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 



 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 



 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типавода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 



 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе. 
В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

 способ оформления предложений на письме; 

 смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 звук [й’] и букву й; 

 о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

 гласные ударные и безударные; 

 согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

 согласные только твердые, согласные только мягкие; 

 согласные, парные по звонкости и глухости; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в 

начале предложения; 

 деления слов на слоги и для переноса; 

 определения ударного слога в слове; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

 правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

 письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

 устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определённую тему. 

2 класс 

Личностные результаты 
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения русского 

языка в 2 классе, понимается система духовно-нравственных ценностей растущего человека. 

Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

Уважение к своему народу, к своей родине. 

Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Метапредметные результаты 
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой структуры 

учебной деятельности, положительной мотивации, интереса к познавательной и творческой 

деятельности и освоение учащимися общих и собственно лингвистических методов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные учебные 

действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 



 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план . 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

 Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 
Предметные результаты отражают содержание и уровень освоения второклассниками знаний, умений 

и навыков в области русского языка, представленных в программе, опыт решения соответствующих 

этапу обучения учебных задач творческого и практического характера, содержание и уровень 

речевого развития. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 

цели высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые 

знания и познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 



 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 



 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

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

цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 



Обучающийся научится: 
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 

по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? ичто сделать?; 

определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 



 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
 применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 
 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, к языковой 

деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



 осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

 развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и 

сопереживание людям; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса «Русский 

язык»; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
 уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических задач; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 



аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 
 уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 



познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 

сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

по воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

Фонетика, орфоэпия, графика 



Обучающийся научится: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные твёрдые—

мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, парные—

непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» учебника); 

 пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме материала 

изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (Морфемика) 

Обучающийся научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; самостоятельно 

подбирать слова к заданной модели; 



 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 

речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала изучаемого 

курса); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

 иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении, 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

к концу 4 класса обучающиеся должны знать: 
 изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

обучающиеся должны уметь: 
 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (70—

85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 

проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 

имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; начальная 

(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице 

единственного числа) местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, 

отказ, приглашение, поздравление. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться  

различать звуки и буквы; проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному 



в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

характеризовать звуки русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 

знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 

 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 

находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму;  

определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать предложение, словосочетание, слово; различать второстепенные члены 

предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

различать простые и сложные 

предложения. 

 

определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

 

находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в при работе над ошибками 



соответствии с изученными правилами 

правописания; 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 

выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

пересказывать текст от другого 

лица; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

составлять план текста; анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

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 (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 
 

Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

Развитие навыков чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навыков 

чтения целыми словами 

путем чтения слов со 

знаком ударения, 

расширение поля чтения, 

целенаправленных 

упражнений на цело-

стное и 

дифференцированное 

восприятие слов 

 

 

 

 

Развитие навыка 

осознанного и правильного 

чтения. Выработка 

основного способа – чтения 

целыми словами за счет: 

1) установки на плавное 

чтение целыми   словами; 

2) проведения речевых    

зарядок или       речевых 

гимнастик    для овладения 

нормативным   способом      

чтения (3 – 4 мин); 

3) проведения соревнований       

и конку сов      на звание 

лучшего чтеца; 

4) развития темпового 

чтения. Обучение    чтению 

про себя. 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет 

отработки приемов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя на 

небольших текстах с постепенным 

увеличением объема и количества 

прочитанных текстов этим способом. 

Углубленное понимание прочитанного (от 

усвоения предметного содержания до 

осознания основной мысли прочитанного) 

  Развитие умений 

переходить от 

чтения вслух к чте-

нию про себя 

Интенсивное 

развитие двух видов 

чтения – вслух и 

про себя; овладение 

беглым чтением 

различных по 

объему и жанрам 

произведений 



  Развитие умения быстро улавливать 

главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонацион-

ные связи в тексте 

 Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически правильного 

чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это 

чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование звуковой культуры речи: 

развитие четкой дикции на основе введения 

специальных упражнений для разминки и 

тренировки речевого аппарата, для отработки и 

закрепления правильной артикуляции гласных 

и согласных в словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произ-

ношению слов при чтении; развитие темпа речи 

и чтения, соотнесение его с содержанием 

высказывания и текста; выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, 

умения увеличивать и уменьшать силу голоса 

от громкой речи до шепота и наоборот, в 

зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания 

Организация практикумов по выразительному 

чтению: 

1)проведение   упражнений по технике   речи,   

упражнений   с  элементами игры для тренировки 

дыхания («задувание   пламени   воображаемой 

свечи»), силы   голоса,   дикции; 

2)овладение правилами литературного 

произношения  слов (орфоэпическими правилами), 

словесным ударением; 

3) работа над интонацией (темпом, ритмом, 

логическими ударениями,      мелодикой речи и 

чтения). 

Произнесение    стихотворных   строк   с 

различными смысловыми оттенками, с 

различными намерениями  (с разным подтекстом): 

с осуждением, похвалой, одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. Правила 

подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную 

картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, осмыслить исполнительскую 

задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его 

в соответствии с целью высказывания 

Требования к уровню сформированности навыка чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, 

сознательное чтение 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения многосложных 

слов. Темп чтения – 25-

30 слов в минуту 

Сознательное, 

правильное и 

выразительное чтение 

целыми словами. 

Темп чтения 

незнакомого текста – 

не меньше 40 слов в 

минуту 

Правильное, 

сознательное, 

достаточно беглое и 

выразительное 

чтение целыми 

словами. 

Соотнесение 

интонации (темпа, 

логических ударений, 

пауз, тона чтения) с 

содержанием 

читаемого текста. 

Темп чтения – 60 

слов в минуту 

Беглое, сознательное, 

правильное, 

выразительное чтение с 

соблюдением основных 

норм литературного 

произношения. 

Осознанное чтение про 

себя любого по объему и 

жанру текста. Темп 

чтения – не меньше 80 

слов в минуту. 

Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному чтению 

Выработка умений работать с текстом 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, под-

тверждающих устное 

высказывание. 

Воспроизведение содержания 

текста по вопросам или 

картинному плану, данному в 

учебнике. Подробный пере-

сказ небольших произведений 

Подробный и выборочный пересказ 

прочитанного с использованием 

приемов устного рисования и 

иллюстраций. Установление 

последовательности действия в 

произведении и осмысление 

взаимосвязи описываемых в нем 

событий, подкрепление правильного 

ответа на вопросы выборочным 

чтением 

Самостоятельное выявление 

основного смысла 

прочитанного (фор-

мулирование главной мысли 

своими словами), 

установление взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и 

сжатый пересказ текста с 

опорой на самостоятельно 

составленный план или 



с отчетливо выраженным 

сюжетом 

словесные иллюстрации, 

нахождение в тексте 

материала для составления 

рассказа на определенную 

тему 

Раскрытие 

содержания 

иллюстраций к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками 

рассказа, 

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствующих 

им. Воспитание 

внимания к 

авторскому слову в 

художественном 

произведении. 

Сопоставление 

слов, близких по 

значению; 

понимание 

значения слов и 

выражений в 

контексте: 

различение 

простейших 

случаев 

многозначности 

слов, отыскивание 

в тексте (с 

помощью учителя) 

слов и выражений, 

характеризующих 

событие, 

действующих лиц, 

картины природы, 

воссоздание на 

этой основе 

соответствующих 

словесных картин 

Деление текста на 

части, озаглавливание 

их, выявление 

основной мысли 

прочитанного (с помо-

щью учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в нем 

названия нужного 

произведения, умение 

пользоваться задания-

ми и вопросами, 

помещенными в учеб-

ных книгах 

Практическое 

различение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

деление текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в них 

главного, определение 

с помощью учителя 

темы произведения и 

его смысла в целом. 

Составление плана 

прочитанного и крат-

кий пересказ его 

содержания с 

помощью учителя. 

Словесное рисование 

картин к 

художетвенным тек-

стам. 

Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из 

жизни школы, своего     

класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в 

тексте    слов    и 

выражений,  которые    

использует автор для 

изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. 

Сопоставление и 

осмысление 

поступков героев, 

мотивов их 

поведения, чувств и 

мыслей действующих 

лиц, оценка их пос-

тупков (с помощью 

учителя). Внимание к 

языку 

художественных 

произведений, пони-

мание образных 

выражений, 

используемых в нем. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

названию в 

содержании, 

отыскивание в 

учебной книге 

произведений, 

Соблюдение при пересказе 

логической 

последовательности и 

точности изложения. 

Воспроизведение содержания 

текста с элементами 

описания (природы, 

внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с 

заменой диалога пове-

ствованием. Выявление 

особенностей речи 

действующих лиц рассказа, 

сопоставление их поступков, 

отношения к окружающим 

(по одному или ряду 

произведений), выявление 

мотивов поведения героев и 

определение своего и 

авторского отношения к 

событиям и персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в речи, на-

хождение в произведении и 

осмысление значения слов и 

выражений, ярко 

изображающих события, 

героев, окружающую 

природу (сравнений, 

эпитетов, метафор, фразе-

ологических оборотов). 

Составление творческих 

пересказов от имени одного 

из героев (с изменением лица 

рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением рассказа о 

судьбе героя, составление 

рассказов о случае из жизни 

по наблюдениям, с 

включением элементов 

описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация 

словаря учащихся, развитие 

устной речи, ее 

содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в учебной 

книге по содержанию, 

самостоятельное пользование 

методическим и 

ориентировочно-справочным 

аппаратом учебника, 

вопросами и заданиями к 



близких по тематике, 

самостоятельное 

пользование 

учебными заданиями 

к тексту 

тексту, сноска, ориентировка 

в понятиях абзац, 

подзаголовок, красная 

строка 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного 

отношения к действительности 

Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на основе 

наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного 

мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру 

На основе проведения экскурсий обогащать 

опыт детей непосредственными наблюде-

ниями за состоянием природы в разное время 

года, за поведением животных, их позами, 

выразительными движениями. Развитие у 

школьников способности радоваться и удив-

ляться в процессе общения с природой, 

людьми, замечать красивое в окружающем 

мире. Формирование умений передавать 

впечатления от общения с природой в устной 

речи с использованием рисунков, находить 

литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настроению 

Развитие умений сравнивать состояние природы в 

разное время года, видеть, открывать для себя 

многоцветье мира, многообразие форм и настроений 

природы, эмоционально отзываться на ее красоту, 

проявлять интерес к оригинальным, нестандартным 

взглядам, формировать свое видение окружающего 

мира, умение находить необычное в обычных пред-

метах 

 Накопление опыта 

живых впечатлений от 

общения с миром 

животных, которых 

дети видят в лесу, 

зоопарке, живом 

уголке, развитие 

умения подмечать 

позы, повадки, 

характерные  движения 

животных в различных 

ситуациях, уметь рас-

сказать об увиденном. 

Наблюдение за на-

строением людей в 

различных состояниях 

Формирование умений 

различать эмоциональное 

состояние человека в 

разных ситуациях, 

выраженное в позах, 

мимике, жестах, тембре и 

силе голоса, в поступках 

людей, видеть отношение 

человека к окружающему 

миру, размышлять над 

причинами, вызвавшими 

подобные эмоциональные 

состояния и от ношения, 

давать нравственно-

эстетическую оценку 

ситуаций 

Коллективное слушание литературно-

художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в 

определенных ситуациях 

Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного восприятия 

окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно 

сравнивать данный предмет?», «На что 

похожи предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их 

словесное описание, рассказ по собственному 

рисунку. 

Придумывание своей концовки к известным 

сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и различных 

предметов (например, ромашки и календулы, мыши 

и льва), проведение соревнований, конкурсов на 

лучшее сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые помогают оживить 

реальные предметы, явления (дети придумывают 

различные истории о предметах и явлениях 

окружающего мира и ведут рассказ от их имени). 

Усложнение подобных заданий: рассказанную 

детьми историю переделать в смешную, веселую 

или грустную, печальную. 

Коллективное (индивидуальное) создание своего 

варианта развития сюжета известных сказок «Крас-



ная Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-

путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам,  

сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, состояние 

природы и человека 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», 

активизирующей деятельность учеников в 

поисках подходящего слова для характери-

стики, описания предмета или героя прочи-

танной книги, коллективное сочинение раз-

личных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на 

заданные им свободные темы 

Обучение приемам устного словесного описания 

предметов, явлений природы и окружающего мира, 

приемам рассуждения и повествования на заданную 

тему (по усмотрению учителя эти задания могут 

быть проведены письменно) 

Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литературы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение 

в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из 

произведений 

Формирование потребности в общении с книгой, 

в постоянном чтении художественной литерату-

ры, формирование желания обсудить 

услышанное и прочитанное, создание условий 

для возникновения у детей чувства радости, 

удовлетворения при встрече с произведения 

ми известных авторов, при их перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 

поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

Развитие  у  детей 

умения 

испытывать      ра-

дость,  получать 

удовольствие от 

повторного 

слушания произве-

дений    художе-

ственной   лите-

ратуры 

 Размышление    над    содержанием    произведений,    умение 

выразить   свое   отношение   к  прослушанному. Сравнение 

стихотворных  произведений,  написанных на одну тему 

разными поэтами, и ряда   стихотворений  одного  и  того  же  

автора. Развитие умения чувствовать настроение героя 

произведения, улавливать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. Формирование эмоционально-

оценочных суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 

особенности 

Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные произведения 

на основе целенаправленной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Знакомство    со средствами   

художественной 

выразительности (эпитетами, 

сравнениями),   воспитание 

интереса и уважения к 

писателям    как художникам, 

волшебникам слова 

Развитие наблюдательности, чуткости  к  

поэтическому  слову, умения находить в тексте 

эпитеты, сравнения, метафоры, умения 

подбирать варианты сравнений,  сопоставлять 

их с  авторским отбором средств 

художественной   выразительности, 

накапливать опыт восприятия и  осмысления  

метафор,  умения видеть и ценить их 

иносказательную выразительность 

Обучение детей 

умению 

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над загадками как 

развернутыми метафорами 



сравнивать    

предметы 

загадки    и    от-

гадки, находить 

в    них    общее, 

учить их видеть 

и ценить 

образность в 

изображении 

предмета загадки 

 Развитие    умения 

использовать метафоры    

при составлении 

собственных   загадок, 

развитие творческого, 

образного видения 

предмета, которое 

способствует накоплению 

образных обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, 

заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение 

вариантов подбора слов с авторским описанием. Целенаправленное 

формирование умений воссоздавать адекватные представления во время чтения 

литературно-художественных текстов на основе сопоставления реалистического 

и образного описания предметов или явлений 

 Упражнения в отборе и 

синтезировании отдельных 

деталей словесной 

изобразительности для 

создания целостного художест-

венного образа (в стихотворе-

нии А. Пушкина «Вот север, 

тучи нагоняя...» дети находят 

словесные детали) 

Развитие умения воссоздавать художественные 

образы литературного произведения на основе: 

оживления двух рядов представлений – 

реальных и образных (например, по стихотворе-

ниям        С. Есенина «Береза» и И. Бунина 

«Листопад» – оживление реальных 

представлений о зиме, красоте заснеженной 

березы и красках золотой осени, сопоставление 

их со словесными образами стихотворений: 

осенний лес, как расписной терем, а 

заснеженные ветки березы, как бахрома 

серебристой шали); 

рисования портретов героев литературных 

произведений, подборка к ним музыкальных 

характеристик, словесное описание портретов; 

сопоставления особенностей художественных 

образов, эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев в различных видах 

искусства (словесном, музыкальном, 

изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые 

помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций 

учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к 

результатам творческих поисков одноклассников 

Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 

рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, 

песня, прибаутка 

 Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров художественных     

произведений, как сказка (художественное 

произведение, в котором есть вымысел, элементы 

чудесного и фантастического;    обычно    

различают сказки о животных, волшебные и 

бытовые);  былина – жанр, имеющийся только в 

русском фольклоре (героико-патриотическая пес-

ня-сказание о богатырях и исторических 

событиях Древней Руси); басня (краткий рассказ 

в стихах, где в сатирической иносказательной 

форме изображаются человеческие поступки   и   

недостатки. Персонажами    басни    являются 

чаще  всего животные,  растения, вещи. В начале 

или в конце басни даются нравоучения,  вывод); 



рассказ (небольшое прозаическое 

художественное повествование о каком-то     

случае,     эпизоде     из жизни героя рассказа); 

стихотворение   (небольшое   художественное 

произведение, написанное стихами,  оно  

ритмически  организовано и имеет рифму, 

отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, настроения 

и мысли лирического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью 

слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе учитель может посте-

пенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 

Сочинение собственных 

загадок, небылиц, 

прибауток, дразнилок, 

считалок, страшилок. 

Коллективное 

придумывание 

различных концовок к 

известным сказкам 

Описание   севера    и    

волшебницы-зимы, 

делают рисунки этих 

поэтических образов     

и     дают словесное 

описание. Учитель 

вместе с детьми 

размышляет над тем, 

насколько рисунки и 

описания 

соответствуют 

картинам, 

нарисованным 

поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 

благодаря чему происходит  проникновение  в  

авторское образное видение мира,  изменение 

собственного отношения ребенка к 

окружающему, формирование эстетического 

отношения к действительности. Привитие  

интереса и  потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира,  

образного  миропонимания  и нравственно-

эстетической оценки описываемого 

  Придумывание 

варианта развития 

сюжета сказок,   

известных рассказов,     

изменение или 

перестановка    героев 

произведения,    

перенесение действий 

в необычную   

обстановку (в 

подводное царство, на 

Луну, Марс) 

Сочинение 

продолжения    текста  

по  предложенному 

учителем началу. 

Письменные отзывы   о   

прочитанных   книгах, 

телевизионных   

передачах, фильмах,   

краткие    аннотации к  

прочитанным книгам. 

Первые    пробы пера:   

собственные   стихи,   

художественные 

рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 

миниатюрных произведений в стиле какого-либо 

писателя (с помощью учителя). Развитие у детей 

способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание 

книги по ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по прочитанным 

произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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, 

воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

 



поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 

использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 

ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

отмечать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

 

использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, 

фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 

использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы;  

высказывать эстетическое и нравственно-

этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из 

текста; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 

 



объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

определять предпочтительный круг чтения, 

исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 

составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

 

пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

работать с тематическим каталогом; 

 

 работать с детской периодикой 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два - 

три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

читать по ролям литературное творчески пересказывать текст (от лица 



произведение; героя, от автора), дополнять текст; 

создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

создавать иллюстрации по содержанию 

произведения; 

 

реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

 

 создавать собственный текст 

(повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 
Иностранный язык.  

В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 

Соизучение 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 ступени начального общего образования внесёт 

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 учётом 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 партнёрами; 

 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 следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

участвовать в элементарных диалогах воспроизводить наизусть небольшие 



(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

произведения детского фольклора; 

 

составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

составлять краткую характеристику 

персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 

читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 

 

 

 

 
читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

 

писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец). 

заполнять простую анкету; 

 

 правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 

пользоваться английским алфавитом, знать группировать слова в соответствии с 



последовательность букв в нём; изученными правилами чтения; 

списывать текст; уточнять написание слова по словарю; 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

соблюдать интонацию перечисления; 

 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

 

употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией 

there is/there are; 

 

 оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: CanIhavesometea? 

Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 



оперировать в речи наречиям и времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
Программа по иностранному языку обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных 

способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; форми-

рование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

 владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

 уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, кар-

тинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный язы-

ковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правиль-

ное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 



английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере 

 представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере 

 уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Формирование универсальных  учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

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. 

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). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Виды УУД: 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

Личностные универсальные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

2класс 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. 

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 



3 класс 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 

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 

4 класс внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата,  

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия  как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические 

внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 



чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

2 класс Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты 

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; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

3 класс Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев 

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; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

4 класс принимать и сохранять учебную 

задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

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; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 



оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат 

действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

2 класс 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 

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 общими 

приёмами решения задач. 

 

3 класс Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, 

событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного 

текста.  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

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 общими 

приёмами решения задач. 

 



Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:  

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

4 класс осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение  и 

классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи 

простых сужденийоб объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

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 общими 

приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

2 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 



предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика 

подходов к решению проблемы; 

 с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

 

3 класс Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

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 

Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

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. 

 

4 класс допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно использовать речевые 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства 



средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Математика 

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 счёта 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. 

1 класс 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Математика» в первом классе направлено на получение следующих личностных 

результатов: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 хорошая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в первом классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три шага) 

в соответствии с поставленной задачей; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

 первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и 

видеоматериалы и др.); 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 первоначальные умения использования знаково-символических средств  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении 

текстовых задач; 

 способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения; 

 способность определять общую цель и пути её достижения; 

 способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблице, схеме), записи и 

выполнения алгоритмов; 

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

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 проводить измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

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

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями (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; 

 решение текстовых задач (решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания), а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного). 

 распознавание и изображение геометрических фигур (точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая). 

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

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять признаки предметов, как цвет, форма, размер; 

 работа с таблицами, схемами, графиками, цепочками; представление, анализ и интерпретация 

данных (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 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 



 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; элементарные умения в проведении самоконтроля и 

самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; выполнять 

план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; выполнять сравнение, 

обобщение, классификацию заданных объектов; 

 выделять из предложенного текста информацию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видео-носители, а также интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 



 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблица). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, используя математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра, по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение / уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения • длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и соотношения междуними: 1 м = 100 см; 

1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 

 читать и записывать значение величины • время, используя изученные единицы измерения 

этой величины(час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

 определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях; 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 использовать термины уравнение, буквенное выражение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать одношаговые уравнения подбором неизвестного числа; 



 моделировать действия умножение и деление с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий умножения и деления; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи, используя общий план работы над задачей, проверять решение задач 

указанным способом. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 
 читать и записывать значения • длины, используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

 проводить логические рассуждения и делать выводы. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, 

 определяя правило составления таблиц; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость 

3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 



 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 



 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные 

числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 

единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 



 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

 Пространственные отношения. геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 



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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность - правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

-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).  

-выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-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 трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем 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).  

-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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-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 ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи.  

- решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-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. 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

-вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

-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). 

 
Окружающий мир 

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 своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё 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. 

1 класс 

 В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные;  

 деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных 

своей местности; 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 



 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, 

описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 

 характеризовать признаки времён года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных 

знаков и др.): 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; 

правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести на- блюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, 

защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного от- ношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, 

движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 



 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 



 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 



 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 



Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой  и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и  других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными  способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 Второклассник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-

Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны мира; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорастущие 

и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, созданные 

человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 



 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 

карт) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоёмов; части реки; 

 использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 

 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 с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на 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. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстникамив официальной 

обстановке школы. 

3 класс 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

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

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить 

устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста 



и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического 

отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно." речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 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), 

отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе 

нашей страны, её современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы 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); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать оформлять и 

сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации – 

русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 



 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 



 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы 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); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 наблюдать объекты окружающего мира; 

 самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 

 работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

 составлять план учебной статьи; 

 работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

 работать с различными картами; 

 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

 рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 работать в паре, группе, индивидуально; 

 оценивать себя, товарища; 

 формировать коммуникативные умения; 

 развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России; 

 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 

 пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае родной стране, нашей планете. 

Учащиеся научатся: 
 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 

изученные географические объекты; 

 различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

 различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные 

животных края; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и 

изготовлять отдельные модели; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых 

в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

 в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

 называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 



 называть океаны и материки; 

 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 

экологических проблемах в этих зонах; 

 рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

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; 

описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их  существенные признаки; 

моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

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; 

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; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 

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; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер 

взаимоотношений человека и 



природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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; 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 

различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

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; 

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; 

наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

 

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; 

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; 

использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

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. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 



В результате изучения курса «ОРКСЭ» у обучающихся на уровне начального общего 

образования будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В результате изучения курса выпускники: 

 получат возможность познакомиться с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 получат возможность к формированию мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; 

 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; 

 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. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение обучающимися учебного материала каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей; осознание ценности человеческой жизни. 

Требования 

к личностнымрезультатам 

формирование  основ  российской  гражданской  

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки  на  основе  представлений  о  нравственных  

нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной 

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  

других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных   социальных   ситуациях,   

умений   не   создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Требования 

к метапредметным 

результатам 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной   деятельности,   а   также   находить   

средства   её осуществления; 



формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные  действия  в  соответствии  с  

поставленной  задачей  и 

 условиями  её  реализации;  определять  наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование    речевых    средств    и    средств 

информационно-коммуникационных  технологий  для  

решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

умение  осуществлять  информационный  поиск для  

выполнения учебных заданий; 

овладение навыками  смыслового  чтения текстов  

различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных  связей,  построения  

рассуждений,  отнесения  к известным понятиям; 

готовность слушать   собеседника,  вести   диалог,  

признавать возможность  существования  различных  точек  

зрения  и  права каждого  иметь  свою  собственную;  

излагать  своё  мнение  и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

определение  общей  цели  и  путей  её  достижения,  умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; 

адекватно   оценивать   собственное   поведение   и   

поведение окружающих. 

Требования 

к предметным 

результатам: 

знание,   понимание   и   принятие   обучающимися   

ценностей: Отечество,  нравственность,  долг,  милосердие,  

миролюбие,  как основы   культурных   традиций   

многонационального   народа России; 

знакомство с   основами   светской   и   религиозной   

морали, понимание   их   значения   в   выстраивании   

конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской 

этике, религиозной  культуре  и  их  роли  в  истории  и  

современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 
 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

Знать историю 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. Что 

такое духовный мир 

человека, культурные 

традиции и для чего они 

существуют. Знать основные 

содержательные 

составляющие священных 

книг. Знать строение храма. 

Умение слушать 

собеседника, вести  диалог. 

Уметь описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры. Уметь приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их.  Уметь 

владеть логическими 

Применять  полученные знания в 

повседневной жизни, в 

социокультурном обществе. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и 

поведением людей. Излагать 

мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни 

людей и общества. 



Что такое икона и чем она 

отличается от картины. 

Понятие православный 

календарь его символы, 

святых, праздники. Знать 

развитие православной 

культуры в истории России. 

действиями анализом, 

синтезом, сравнением, 

обобщением, 

классификацией. Умение 

осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебной задачи. 

Анализировать жизненные 

ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

 

Изобразительное искусство 

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, 

воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся 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 своё 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать основные виды художественной воспринимать произведения 



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; 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 

различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

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; 

высказывать аргументированное суждение 

о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности;  

использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 

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 

учебно-творческой деятельности; 

моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 



плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

Paint. 

 

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). 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

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. 

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 к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 1-4 классов 

Класс

ы 

Предметные Личностные 

УУД 

Метапредметные 

Познавательные Регулятивны

е 

Коммуникат

ивные 

1 класс Учащиеся 

1класса 

должны 

знать/понимат

ь: 

основные 

жанры и виды 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

действие 

смыслообразо

вания 

Общеучебные: 

умение 

структурировать 

знания; 

смысловое 

чтение; 

знаково-

целеполаган

ие 

волевая 

саморегуляц

ия 

коррекция; 

оценка 

умение 

выражать 

свои мысли; 

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; 



произведений 

изобразительн

ого искусства 

уметь: 

различать 

основные и 

составные, 

теплые и 

холодные 

цвета; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественны

х художников 

(В. М. 

Васнецов, И. 

И. Левитан); 

сравнивать 

отдельные 

виды 

изобразительн

ого искусства 

(графики, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства); 

использовать 

художественн

ые материалы 

(гуашь, 

акварельные 

краски, 

цветные 

карандаши, 

бумага); 

применять 

основные 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в рисунке, 

живописи и 

скульптуре (с 

натуры, по 

памяти и 

воображению

); в 

декоративных 

и 

конструктивн

ых работах: 

иллюстрациях 

нравственно-

этическое 

оценивание 

символическое 

моделирование; 

выделение и 

формирование 

учебной цели. 

Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как 

составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждения.  

 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

 

управление 

поведением 

партнера: 

контроль, 

коррекция. 

 



к 

произведения

м литературы 

и музыки; 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

для 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности; 

 обогащение 

опыта 

восприятия 

произведений 

изобразительн

ого искусства; 

оценки 

произведений 

искусства 

(выражения 

собственного 

мнения) при 

посещении 

выставки. 

2 класс Учащиеся 2 

класса 

должны 

знать/понимат

ь: 

основные 

жанры и виды 

произведений 

изобразительн

ого искусства 

начальные 

сведения о 

средствах 

выразительно

сти и 

эмоционально

го 

воздействия 

рисунка 

(линия, 

композиция, 

контраст 

света и тени, 

размер, 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

действие 

смыслообразо

вания 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

Общеучебные: 

умение 

структурировать 

знания; 

смысловое 

чтение; 

знаково-

символическое 

моделирование; 

выделение и 

формирование 

учебной цели. 

Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как 

составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

целеполаган

ие; 

волевая 

саморегуляц

ия; 

коррекция; 

оценка 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

умение 

выражать 

свои мысли; 

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; 

управление 

поведением 

партнера: 

контроль, 

коррекция. 

 



характер, 

сочетание 

оттенков 

цвета, 

колорит и 

т.п.); 

основные 

средства 

композиции 

(высота 

горизонта, 

точка зрения, 

контрасты 

тени и света, 

цветовые 

отношения, 

выделение 

главного 

центра); 

простейшие 

сведения о 

наглядной 

перспективе, 

линии 

горизонта, 

точке схода и 

т.д.; 

начальные 

сведения о 

светотени 

(свет, тень, 

полутень, 

блик, 

рефлекс, 

собственная и 

падающая 

тени), о 

зависимости 

освещения 

предмета от 

силы и 

удаленности 

источника 

освещения; 

о делении 

цветового 

круга на 

группу 

«холодных» и 

«теплых» 

цветов, 

промежуточн

ый зеленый, 

на  

хроматически

е и 

логической цепи 

рассуждения.  

 

 



ахроматическ

ие цвета; 

начальные 

сведения о 

видах 

современного 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

их роли в 

жизни 

человека; 

начальные 

сведения о 

художественн

ой народной 

резьбе по 

дереву, 

украшении 

домов, 

предметов 

быта, 

керамике, 

вышивке, 

дизайне; 

роль фантазии 

и 

преобразован

ия форм и 

образов в 

творчестве 

художника; 

о 

деятельности 

художника; 

особенности 

работы 

акварельными 

и гуашевыми 

красками, а 

также 

назначение 

палитры.  

уметь: 

высказывать 

простейшие 

суждения о 

картинах и 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

стремиться 

верно и 

выразительно 

передавать в 



рисунке 

простейшую 

форму, 

основные 

пропорции, 

общее 

строение и 

цвет 

предметов; 

использовать 

формат листа 

в 

соответствии 

с задачей и 

сюжетом; 

использовать 

навыки 

компоновки; 

передавать 

пространстве

нное 

отношение ; 

применять 

приемы 

рисования 

кистью, 

пользоваться 

палитрой, 

использовать 

художественн

ую 

выразительно

сть 

материалов, 

уметь ровно и 

аккуратно 

закрасить 

поверхность в 

пределах 

намеченного 

контура; 

менять 

направление 

штриха, 

линии, мазка 

согласно 

форме; 

составлять 

узоры в 

полосе, 

квадрате, 

круге из 

декоративно 

обобщенных 

и 

переработанн



ых форм 

растительного 

мира, из 

геометрическ

их фигур; 

лепить 

несложные 

объекты 

(фрукты, 

животных, 

фигуры 

человека, 

игрушки); 

составлять 

аппликационн

ые 

композиции 

из разных 

материалов 

(аппликация, 

коллаж) 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

для 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности; 

 обогащение 

опыта 

восприятия 

произведений 

изобразительн

ого искусства; 

оценки 

произведений 

искусства 

(выражения 

собственного 

мнения) при 

посещении 

выставки. 

3 класс Учащиеся 3 

класса 

должны 

знать/понимат

ь: 

отдельные 

произведения 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

действие 

смыслообразо

вания; 

Общеучебные: 

умение 

структурировать 

знания; 

смысловое 

чтение; 

знаково-

целеполаган

ие 

волевая 

саморегуляц

ия 

коррекция; 

оценка 

умение 

выражать 

свои мысли; 

разрешение 

конфликтов, 

постановка 

вопросов; 



выдающихся 

мастеров 

русского 

изобразительн

ого искусства 

прошлого и 

настоящего; 

особенности 

художественн

ых средств 

различных 

видов и 

жанров 

изобразительн

ого искусства; 

закономернос

ти 

конструктивн

ого строения 

изображаемы

х предметов, 

основные 

закономернос

ти 

наблюдательн

ой, линейной 

и воздушной 

перспективы, 

светотени, 

элементы 

цветоведения, 

композиции; 

различные 

приемы 

работы 

карандашом, 

акварелью, 

гуашью; 

знать  деление 

изобразительн

ого искусства 

на жанры, 

понимать 

специфику их 

изобразительн

ого искусства; 

роль 

изобразительн

ого искусства 

в духовной 

жизни 

человека, 

обогащение 

его 

переживания

ми и опытом 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

символическое 

моделирование; 

выделение и 

формирование 

учебной цели. 

Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как 

составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждения.  

 

 

качества и 

уровня 

усвоения 

управление 

поведением 

партнера: 

контроль, 

коррекция 



предыдущих 

поколений; 

названия 

наиболее 

крупных 

художественн

ых музеев 

России; 

названия 

известных 

центров 

народных 

художественн

ых ремесел 

России.  

уметь: 

видеть 

цветовое 

богатство 

окружающего 

мира и 

передавать 

свои 

впечатления в 

рисунках; 

выбирать 

наиболее 

выразительны

й сюжет 

тематической 

композиции и 

проводить 

подготовител

ьную работу 

(предваритель

ные 

наблюдения, 

наброски и 

зарисовки, 

эскизы), с 

помощью 

изобразительн

ых средств 

выражать 

свое 

отношение к 

персонажам 

изображаемог

о сюжета; 

анализироват

ь форму, 

конструкцию, 

пространстве

нное 

расположение

, тональные 



отношения, 

цвет 

изображаемы

х предметов, 

сравнивать 

характерные 

особенности 

одного 

предмета с 

особенностям

и другого; 

пользоваться 

элементами 

перспективы, 

светотени, 

композиции и 

т.д. в 

рисовании на 

темы и с 

натуры; 

передавать 

тоном и 

цветом объем 

и 

пространство 

в натюрморте, 

пейзаже, 

портрете; 

применять в 

рисунке 

выразительны

е средства 

(эффекты 

освещения, 

композиции, 

штриховки, 

разные 

приемы 

работы 

акварелью, 

гуашью), 

добиваться 

образной 

передачи 

действительн

ости. 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

для 



самостоятель

ной 

творческой 

деятельности; 

 обогащение 

опыта 

восприятия 

произведений 

изобразительн

ого искусства; 

оценки 

произведений 

искусства 

(выражения 

собственного 

мнения) при 

посещении 

выставки. 

 владеть 

компетенциям

и: 

личностного 

саморазвития, 

коммуникати

вной, 

ценностно-

ориентационн

ой, 

рефлексивной 

4 класс Учащиеся 4 

класса 

должны 

знать/понимат

ь: 

основные 

виды и жанры 

изобразительн

ых искусств; 

основы 

изобразительн

ой грамоты 

(цвет, тон, 

пропорции, 

композиция); 

выдающихся 

представителе

й русского и 

зарубежного 

искусства и 

их основные 

произведения; 

первоначальн

ые сведения о 

художественн

ой форме в 

изобразительн

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

действие 

смыслообразо

вания; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

Общеучебные: 

умение 

структурировать 

знания; 

смысловое 

чтение; 

знаково-

символическое 

моделирование; 

выделение и 

формирование 

учебной цели. 

Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как 

составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов; 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

построение 

логической цепи 

рассуждения.  

 

целеполаган

ие; 

волевая 

саморегуляц

ия; 

коррекция; 

оценка 

качества и 

уровня 

усвоения. 

 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащегося; 

действие 

смыслообраз

ования; 

нравственно

-этическое 

оценивание 

 



ом искусстве, 

о 

художественн

о-

выразительны

х средствах 

(композиция, 

рисунок, цвет, 

колорит), их 

роль в 

эстетическом 

восприятии 

работ; 

простейшие 

композицион

ные приемы и 

художественн

ые средства, 

необходимые 

для передачи 

движения и 

покоя в 

сюжетном 

рисунке; 

названия 

наиболее 

крупных 

художественн

ых музеев 

России; 

названия 

известных 

центров 

народных 

художественн

ых ремесел 

России.  

уметь: 

применять 

художественн

ые материалы 

(гуашь, 

акварель) в 

творческой 

деятельности; 

различать 

основные и 

составные, 

теплые и 

холодные 

цвета; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

отечественны



х 

художников; 

применять 

основные 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти в 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности: 

в рисунке и 

живописи (с 

натуры, по 

памяти, 

воображению

), в 

иллюстрациях 

к 

произведения

м литературы 

и музыки; 

добиваться 

тональных и 

цветовых 

градаций при 

передаче 

объема. 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

для 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности; 

 обогащение 

опыта 

восприятия 

произведений 

изобразительн

ого искусства; 

оценки 

произведений 

искусства 

(выражения 

собственного 

мнения) при 



посещении 

выставки. 

 владеть 

компетенциям

и: 

личностного 

саморазвития, 

коммуникати

вной, 

ценностно-

ориентационн

ой, 

рефлексивной 

 
Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них 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; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 

 развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

 пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

 развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

 формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

 развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

 развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования, драматизация пьес программного характера; 

 формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 



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

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Учащиеся научатся:  

 воспринимать музыкальные произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

 воспринимать музыкальные произведения; проявлять способность к размышлению об истоках 

происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

 увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека. 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении); 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю: лирические, драматические, 

трагические, комические, героические, возвышенные и др.  

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Учащиеся научатся: 



 воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении).  

 воспринимать музыкальные произведения;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека.  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония). 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

его концертного исполнения; 

 совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»;  

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, 
оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 
инструментах, составах оркестров; 



 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать музыкальные произведения;  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония);  

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности;  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении).  

 воспринимать музыкальные произведения;  

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;  

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

 приобретать навыки слушательской культуры;  

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  

 увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 называть имена русских композиторов (по программе).учащиеся получат возможность 

научиться: 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш);  

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); различать 

характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности;  

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении);  

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю: лирические, драматические, 

трагические, комические, героические, возвышенные и др.  

 определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям. 

 сравнивать народную и профессиональную музыку 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности;  

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

 совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 



 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

 

 

ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 



разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 

наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 

определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

 
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 приобретённые 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 подчинённых, распределение общего 

объёма 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 

приёмами 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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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; 

уважительно относиться к труду людей; 

 

понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий, как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

 

планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

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). 

выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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 выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 

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); 

прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

 

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 

решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

соблюдать безопасные приёмы труда, 

пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-

пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 



технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

 

создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

 
Физическая культура 

(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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем 

организма; 

выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 

раскрывать на примерах (из истории, в том характеризовать роль и значение режима 



числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

дня в сохранении и укреплении здоровья;  

ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами 

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; 

организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 

измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

 

выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 



выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 

выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 

выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских 

играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; 

получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на 

выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему 

так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис 

согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так 

и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а 

также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски 

набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с 

палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 

1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

«Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», 

«Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники 

и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в 

цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим 

дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, 

как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;  

Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон 

вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, 

стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на пе-

рекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед 

на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с 



пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них; 

Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так 

и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту 

спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение 

падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон 

«полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, 

играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с рези-

новыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель», «Ловишка смешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, 

воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для 

спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое 

гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого 

режима, правила спортивной игры волейбол; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на 

месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с 

гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с 

мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую 

разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, 

подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега 

и через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, 

стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, 

через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты 

назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, 

пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с 

места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на 

мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за 

головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах 

дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со 

склона на лыжах «змейкой»; 



Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через 

волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю 

мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению 

мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры:«Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», 

«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на 

голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести 

дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое 

зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на 

лыжне; 

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из 

положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, 

мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис 

прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в 

скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, 

выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массаж-

ными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, наматах, запоминать 

небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

Легкая атлетика— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек 

на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч 

способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, 

передавать эстафетную палочку;  

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными 

палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и 

одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и 

прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стой-

ке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры 

налыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по 

воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», 

«Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь 

острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание 

колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной программы явились  

планируемые результаты освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  



 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия 

 Знания о физической культуре. 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой.  

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 приѐмы 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, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объема);  

 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 упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

Модуль «Шахматы» 

К концу первого учебного года обучающиеся должны: 

 объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат ,ничья; 

 знать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 знать правила хода и взятия каждой фигуры; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

 правильно располагать шахматную доску между партнерами;  

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один 

ход; 

 знать, что такое ничья, пат и вечный шах;  

 знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

 усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферземи ладьей, ферзем и 

королем; 

 овладеть способом «взятия на проходе»; 

 записывать шахматную партию; 

 уметь играть целую шахматную партию с соперником от начала и до конца с записью своих 

ходов и ходов соперника. 

К концу второго учебного года обучающиеся должны: 

 овладеть умением видеть нападение со стороны соперника, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы; 

 защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

 решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый 

и двойной шахи; 

 ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

 разыгрывать шахматную партию с соперником от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте; 



 реализовывать большое материальное преимущество. 

К концу третьего учебного года обучающиеся должны: 

 овладеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение 

защиты», «спертый мат»; 

 понимать основы разыгрывания дебют и правильно выводить фигуры в начале партии; 

 знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

  1.3.1. Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования   представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

 В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 



являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности муниципального общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы №3 г. Малоярославца и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

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

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — 

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

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

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

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Совокупность внутренних показателей и критериев, в свою очередь, обеспечивает стабильное 

функционирование и развитие образовательной  организации с учетом интересов всех участников 
образовательных отношений. 

Следующим этапом нашей работы стало определение объектов мониторинга. В соответствии 
со структурой ФГОС объектами мониторинга стали:  

1) качество образовательных услуг; 
2) качество условий образовательной деятельности (кадровые, финансовые, материально-

технические и др.); 
3) качество ее результатов (предметные, метапредметные и личностные результаты). 

          Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 

ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 

портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

-  оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников школы  с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности школы и работников школы; 



-  оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 

оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и 

аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности школы (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации 

работников образования) добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки 

и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности школы и работников школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

  1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
  

Оценка личностных результатов - оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

 



Оценка личностных 

результатов 

Основные требования Личностные результаты 

обучающихся 

Объект сформированности 

универсальных учебных 

действий 

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», «незнания» 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. 



Содержание оценки 

личностных результатов 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося 

* эмоционально-

положительное 

отношение обучающегося 

к образовательному 

учреждению; 

* ориентация на 

содержательные моменты 

образовательного 

процесса — уроки, 

познание нового; 

овладение умениями и 

новыми компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками; 

* ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика» как пример для 

подражания; 

Сформированность основ 

гражданской идентичности  

* сформировать чувство 

гордости за свою Родину, 

знания знаменательных 

для Отечества 

исторических событий; 

любовь к своему краю;  

* осознание своей 

национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов России 

и мира; 

*  развитие доверия и 

способности к пониманию 

и сопереживанию 

чувствам других людей; 

Сформированность 

самооценки 

Осознание своих: 

*  возможностей в учении, 

*  способности адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении;  

* умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в 

успех; 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

включает социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и интерес 

к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний 

и умений, мотивации 

достижения результата, 

стремления к 

совершенствованию своих 

способностей; 



Знание моральных норм и 

сформированности морально-

этических суждений 

* способность к решению 

моральных проблем на 

основе децентрации 

(координации различных 

точек зрения на решение 

моральной дилеммы); 

*  способность к оценке 

своих поступков и 

действий других людей с 

точки зрения соблюдения/ 

нарушения моральной 

нормы. 

Формы оценки В ходе внешних 

неперсонифицированных 

мониторинговых 

исследований (Предметом 

оценки в этом случае 

становится не прогресс 

личностного развития 

обучающегося, а 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения) 

* мониторинговые 

исследования, результаты 

которых являются 

основанием для принятия 

управленческих решений 

при проектировании и 

реализации региональных 

программ развития, 

программ поддержки 

образовательного 

процесса. (Привлекаются 

специалисты, не 

работающие в школе, но 

обладающие необходимой 

компетентностью в сфере 

психологической 

диагностики развития 

личности в детском и 

подростковом возрасте). 

Ограниченная оценка 

сформированности 

отдельных личностных 

результатов 

(Она направлена на решение 

задачи оптимизации 

личностного развития 

обучающихся и не 

представляет угрозы 

личности, психологической 

безопасности и 

эмоциональному статусу 

учащегося) 

* характеристика 

достижений и 

положительных качеств 

обучающегося; 

* определение 

приоритетных задач и 

направлений личностного 

развития с учётом, как 

достижений, так и 

психологических проблем 

развития ребёнка; 

* систему психолого-

педагогических 

рекомендаций, 

призванных обеспечить 

успешную реализацию 

развивающих и 

профилактических задач 

развития. 

Оценка индивидуального 

прогресса личностного 

развития обучающихся, 

которым необходима 

специальная поддержка 

* решается в процессе 

систематического 

наблюдения за ходом 

психического развития 

ребёнка на основе 

представлений о 



нормативном содержании 

и возрастной 

периодизации развития; 

*  возрастно-

психологическое 

консультирование (по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся или по 

запросу педагогов (или 

администрации 

образовательного 

учреждения) при согласии 

родителей (законных 

представителей) и 

проводится психологом). 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана.      Это обусловливает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Оценка метапредметных 

результатов 

Основные требования Метапредметные 

результаты обучающихся 

Объект оценки 

метапредметных 

результатов 

Сформированность у 

обучающегося указанных 

выше регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий 

обучающихся, которые 

направлены на анализ своей 

познавательной 

деятельности и управление 

ею. 

1) 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; 

2) Умение осуществлять 

информационный поиск, 



сбор и выделение 

существенной информации 

из различных 

информационных 

источников; 

3) Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач; 

4) Способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям; 

5) Умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

Содержание оценки 

метапредметных 

результатов 

Умение учиться, т. е. той 

совокупности способов 

действий, которая 

обеспечивает способность 

обучающихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, 

включая организацию этого 

процесса.  

1) успешное решение 

обучающимися 

предметных задач 

(познавательные действия, 

навыки работы с 

информацией,)  

2) сформированность 

универсальных учебных 

действий. 

Формы оценки Достижение 

метапредметных 

результатов выступает как 

результат выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических задач. 

Внутренняя оценка, 

фиксируемая в портфеле 

достижений в виде 

оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или 

школьного психолога 

(целесообразно проводить в 

форме 

неперсонифицированных 

процедур). 

Оценка уровня 

сформированности 

конкретного вида 

универсальных учебных 

действий. 

(Коммуникативные и 

регулятивные действия, 

обеспечиваемые системой 

начального образования 

уровень «включённости» 

детей в учебную 

деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и 

ряд других). 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

рассматривается как 

Выполнение проверочных 

заданий по предметам с 

учетом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, 



инструментальная основа 

(или как средство решения) и 

как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-

практических задач 

средствами учебных 

предметов 

позволяющее оценить 

сформированность ряда 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

(совместная (командная) 

работа обучающихся на 

общий результат) учебных 

действий обучающихся; 

Выполнение комплексных 

заданий на межпредметной 

основе.  

 

 
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 
партнером: ориентация на партнера, 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 включенности 
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых  

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

   Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система 

предметных знаний), и систему формируемых действий (система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

К опорным знаниям - элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Опорная система знаний 

определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной 

ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. То есть знания, умения, учебные действия, которые 

Опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего 

успешного обучения) 

Дополняющие знания, (расширяющие 

или углубляющие опорную систему 

знаний), служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

 



принципиально необходимы для успешного обучения и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

       Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием, т. е. способность использовать опорные знания 

обучающимися при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные:  

 использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения;  

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д.  

        На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий.       Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

       Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

     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 может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 

общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

     На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

       Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

        Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. Так на начальной ступени общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 



системы знаний по русскому, родному языкам 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. 

      Особенностью предлагаемой системы оценки является уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За 

точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня - безусловный учебный успех ребёнка, т.е. исполнение 

им требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

     В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

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.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

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». Личностные результаты в основном 

фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  

 

1.3.3.  Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

которые  проводят: 

1) Заместитель директора по УВР в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: 

русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 



4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на вторую 

ступень обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, познавательные 

УУД). 

 Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа. 

 

№/

п 
Вид   

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника.   

2. Диагност

ическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

3. Самостоя

тельная  

работа 

Не более  1 раза в 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности  

в данной  работе; количественно в 

100-балльной шкале оценивает  

уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Провероч

ная 

работа по 

итогам 

выполнен

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно 



№/

п 
Вид   

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

ия 

самостоят

ельной  

работы 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

по каждому уровню. 

5. Провероч

ная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/ средств 

действия. Уровни: 

1 формальный;  

2–рефлексивный 

(предметный) 3–ресурсный 

(функциональный) 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням. 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает 

все задания по уровням (0-1 балл) 

и строит  персональный  

«профиль»  ученика по освоению  

предметного  способа/средства 

действия. 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посещени

е 

мастерско

й   

Проводится  1 раз 

в неделю 

Решает проблемы и 

трудности  учащихся в 

обучении. 

Фиксируется  учителем  в 

электронном журнале следующим 

образом:  1 балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не пришел; 2 

балла – ученик был на мастерской 

по инициативе учителя; 3 балла – 

ученик  пришел на мастерскую по 

собственной  инициативе. 

8. Посещени

е 

консульта

ц. 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале следующим 

образом: 1 балл – ученик 

присутствовал на консультации, 

но вопросов не  задавал;  

2 балла – задавал вопросы, но не 

содержательные;  

3 балла – завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

9. Итоговая 

провероч

ная 

работа 

Конец апреля - 

май 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и итоговой 

работы. 



№/

п 
Вид   

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

10 Предъявл

ение 

(демонстр

ация) 

достижен

ий 

ученика 

за год. 

Май  месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения 

с оценки на самооценку 

  

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки (например 

5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от 

работы» допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

 



                     Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения: 

• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 

линеечек», цветовой радуги и т.д.  

• соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

• договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

• обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

• «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 

с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше; 

• «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть 

маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному минимуму 

содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных 

работ. Рассчитаны на четверть.  

Взаимодействие участников образовательного процесса 

 в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в 

конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные 

консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 



В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических 

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажаю-

щие смысл произведения; 

• отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 



Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

                                                            

Математика 

Учебный предмет «Математика» 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных 

умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за общее 

впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 



неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок 

за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в данном 

документе. 

 

Литературное чтение 

 

Критерии оценивания 

         Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  

Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

        Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

        Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности  навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не 

менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 



      К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к 

тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводится весь 

урок. 

       При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

             «3» - если выполнено не менее 50% объёма работы; 

             «4» - если выполнено не менее 75% объёма работы; 

             «5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится один раз в четверть (не считая 

стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

  положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 
Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 



Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Иностранный  язык 

Виды оценивания младших школьников.  

 неформальное 

 самооценивание 

 групповое (или оценка одноклассника ) 

 формальное 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя 

представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и 

постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными 

способами:  

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

 дарить цветные фигурки со словами “Хорошо!”, “Отлично!” и другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

 рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 

 создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших школьников. В нём 

представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток или 

небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфолио 

прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и 

прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребёнку, и он самостоятельно 

решает, что туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребёнка в оценке своего 

труда.  

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чётко оценить учебную 

ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того.  

Неформальное оценивание несёт скрытый характер и поэтому не пугает детей и помогает 

избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании.  

 Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить 

собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих причин:  

 он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

 это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение 

всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, 

будут вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. 

Самооценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам сделать 

процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учитель и ученик 

вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализировать её и понять 

свои недочёты.  

Цели самооценивания следующие:  

 представить детям полную картину их достижений; 

 показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

 сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания друг 

друга во время урочной деятельности.  

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и во 

время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нём думают и как 

его оценивают его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

 учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

 учатся уважать и принимать мнение другого человека; 



 становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект 

соревновательности; 

 начинают доверять друг другу; 

 чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых критериев в 

условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических и 

коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области.  

5 4 3 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 

fine   Think more 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия 

с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 



Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,  

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного 

класс 

 Изобразительное искусство 

Оценка "5"  
• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные     

• знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично   

согласовывает между    

• собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка "4"  
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении  его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Технология 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 



 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  
• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

                                      

                                           Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

•  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности 

                                                                        Музыка 

 Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 



• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

                                                                 Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

                                                                       Хоровое пение. 

  Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование , ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

• пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 



•   динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 

в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному матери не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения матери использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполно раскрытия вопроса. 



• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

                                    Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

 Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между 

выполнения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных нагрузок. 

 Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

 Весьма эффективным  методом проверки знаний является  демонстрация  их 

учащимся в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы 

учащиеся сопровождают выполнением  конкретного комплекса и т.д.) 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому 

выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будут оценивать; 

 Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 

 Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия; 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 



 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

  

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в 

утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги 

выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время 

любой части урока. 

 По уровню физической подготовленности. 
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся 

определённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание 

учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

балов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет 

оценка за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской  

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Критерии уровней успешности.  

        Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик  научится») 

и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).  

       Повышенный  уровень  (программный) –  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  знания,  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».  

 

1.3.4. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной 

 и внеучебной деятельности учащегося. Портфель достижений. 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения в предметных 

грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной 

образовательной  программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее пределами. 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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. 

    В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие: 

-  результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение  

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

-  результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

-  внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся  

используются: 

 – сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые учебные 

объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в 

среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 – творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

 – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

    Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио». «Портфолио»  ученика представляет собой форму и 

процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего  их анализа, всесторонней 



количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Педагогический совет образовательного учреждения 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. 

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 выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• 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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Формы представления образовательных результатов через классные  журналы, 

дневники, личные дела: 

 успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио.  

В школе используется пятибалльная оценочная шкала со 2 класса. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки  ориентирована,  на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Условия и границы применения системы оценки , оценка динамики учебных 

достижений обучающихся.  
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов.  

Система оценки:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата  

− духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),  

− формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),  

− освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);  

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных);  

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия 



педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом 

классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.  

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

 Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов  
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры 

на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию:  

− учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

− ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей- то помощью? (Учимся оценивать процесс) 



2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка) − используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 

отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое).  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно 

один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий 

в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении 

официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются:  

− в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено),  

− в 2−4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном образовательном 

учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания 

того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они 

успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности) − используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях 

(в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки) − используется частично. Учитель определяет итоговую оценку 

за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на 

большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно 

через 2−3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени 

проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за 

четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1−2 раза в год) потребуют от учителя:  

− выделить около 2−3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 

учителем,  

− около 2−3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время).  



Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 

1 часа в четверть на всех учеников класса.  
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов 

работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») − используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление 

отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом 

этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.  

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 

задания.  

7-е правило (Итоговые оценки) − используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Параметры  условия оценки: 

 Предметом оценки являются 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  – это разница между результатами учеников (личностными, 
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 
(итоговая 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.  

Оценка динамики учебных достижений  обучающихся изложить в следующей 
редакции: одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 
оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 



 «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 
отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 
работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 
оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 
презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов 
из внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных 
для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 
обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать 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 образовательного 

учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по основам религиозных культур и светской этике – оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся 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 примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, 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. 

  Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 
форме содержательной качественной оценки. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом: 

 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 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы МОУ основной школы №3 г. Малоярославца.. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ. 

Процедура и состав инструментария оценивания, форма представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки отражены в Положении о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы МОУ основной школы №3 г. Малоярославца.



II. Содержательный раздел.  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Задачи программы:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

        Ценностные ориентиры начального 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: 

           1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 



-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможност Реализация 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 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. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех 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 блока: 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 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

       Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено 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 временны х  

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; 

• 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; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

№ 

Назван

ие 

предме

та 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русски

й язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 

2 Литера

турное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

  

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

знакомство с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения действий 

персонажей 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 



персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением существенной и до-

полнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Матем

атика 

Познавательные 

действия: логические и 

алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными математическими способами 

решения разнотипных задач; освоение предметных 

знаний: понятиями, определениями терминов, 

правилами, формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них необходимой 

информации; выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4 Иностр

анный 

язык 

Коммуникативные 

действия:  

-речевое развитию 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 

составление высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух речи 



учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, 

эмоциональные 

состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

5. Окруж

ающий 

мир 

Личностные 

универсальные действия 

– формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа жизни 

в интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств; установления 

Определение государственной символики Российской 

Федерации и своего региона, описание достопримеча-

тельностей столицы и родного края, определение на 

карте Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение 

прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 

основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 



причинно-следственных 

связей в окружающем 

мире, в том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

6 Музык

а 

Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение художественно- 

практических задач 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 



формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей 

и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технол

огия 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, 

знаково- символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на основе системы 

ориентиров (схемы , карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей 

и регулирующей 

функции речи 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение будущего результата 

Личностные: 

мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

9 Физиче Формирование Освоение способов двигательной деятельности. 



ская 

культу

ра 

личностных 

универсальных 

действий: 

основ общекультурной 

и российской 

гражданской иден-

тичности 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.  

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение 

необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие спортом. 



видах спорта) 

Формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения по УМК  

«Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 



жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  



традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 



«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 



2.1.4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе 

из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая 

готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие 

у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень 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 (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентация 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).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от 

предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения в первом 

классе  
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Личностные действия–

Самоопределение, 

смыслообразование  

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника)  

Адекватная мотивация учебной 

деятельности  

Познавательные 

действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную)  

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики.  

Познавательные и 

знаково-символические 

действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия 

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

 -ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия,  

-контроль и коррекция, 

оценка  

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом.  

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами 

обобщенных способов действий 

способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО)  

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие 

планирующей 

регулирующей функции 

речи.  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие осознания 

содержания своих действий и 

усвоения учебного содержания.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования  

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».  

Регулятивные, 

коммуникативные 

личностные, 

познавательные, 

действия  

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  
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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 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Комплекс методик психологической диагностики готовности учащихся начальной школы к 

переходу в среднюю ступень Уфимцевой Л.П., доктора психологических наук г. Красноярска. Этот 

комлекс отражает степень сформированности основных психологических новообразований данного 

возраста, необходимых для успешного обучения: 

 произвольности; 

 саморегуляции; 

 теоретического (понятийного) мышления; 

 учебно-познавательной мотивации. 

Диагностика сформированности саморегуляции. 

Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном листе в одну 

линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке перенос, не 

«заезжать» на поля, писать не на каждой строчке, а через одну. 

Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает их в 

полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, не отвлекаясь; 

по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно проверяет сделанное; средний 

уровень -ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы теряет одно (чаще забывает 

делать перенос), ошибок не замечает; в конце работы в ответ на предложение проверить 

ограничивается беглым просмотром; низкий уровень -ученик принимает не все правила, а в процессе 

работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного отказывается. 

Диагностика сформированности произвольного внимания. 

Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики за 

определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или исправить). 

Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: 

 высокий - не заметили 1-2 ошибки; средний - не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 

и более ошибок. 

Диагностика речевого развития. 

Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. 

Задачи: на основе анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и 

соотнести их с уровнем речевого развития. 

Материал: короткие рассказы.  

Ход работы. Учащимся предлагается внимательно прослушать текст и пересказать. 

Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при чтении 

текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он повторить текст). 

Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу после 

прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); пересказывает 

самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточняющие вопросы; с чего 

начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие комментариев. 

Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение предложений (насколько они просты 

или сложны, какие наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли 

оговорки, повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли 

пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ ведётся 

близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он метафору, как он 

её понимает, владеет ли ею сам. 

Особенности отношения к смысловому содержанию текста, степень адекватности понимания 

смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и эстетическое суждение о нём. 

Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные вопросы, 

например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось запомнить из данного 



рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как персонаж 

сделал, что у него из этого получилось. 

Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить его о 

смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать. 

К высокому уровню необходимо отнести детей, успешно справившимися с пересказом текста, 

пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без подсказок и наводящих вопросов; 

сумел передать смысл текста своими словами; речь громкая, отчётливая; предложения строятся 

логически правильно; присутствует эмоциональное отношение к содержанию текста. 

К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после повторного 

прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно активное отношение к 

предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать состоявшийся пересказ от начала до конца 

при внятном произнесении логически правильно построенных фраз. 

К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После нескольких 

предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с большой помощью. 

Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не получится»). 

Диагностика сформированности понятийного мышления. 

Определение существенных признаков понятий. 

 Найти два слова из написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова перед 

скобками. Подчеркни эти слова. 

Сравнение понятий. 

Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов). 

Смысловое соотнесение понятий. 

 Оценка результатов. За каждый правильный ответ -1балл. 

Высокий - 20 - 16 баллов, средний - 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Отношение к учению. 

Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь на каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование познавательных 

интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем положительном отношении 

к школе, доминировании познавательных интересов всё же выявлены области отрицательных 

переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, доминирование внеучебных 

интересов, отрицательные переживания. 

Мотивы учебной деятельности. 

Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и подчеркни только те пункты, которые 

соответствуют твоим стремлениям и желаниям. Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 

пунктов». 

Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов. 

Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа взаимосвязи 

общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и преобладание 

познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание социальных 

мотивов учения (в основном преобладает мотив «избегание неприятностей»). 

Общий вывод по результатам диагностики. 

На основании анализа сформированности всех психологических новообразований делается 

общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на II ступень школьного 

обучения. 

Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне; 

Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований 

возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух 

 новообразований при высокой сформированности остальных; 

Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований возраста. 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего 

школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в средней 

школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку. 



Принято читать, что младший школьник, становясь учеником среднего звена, испытывает 

сильнейший психологический стресс, едва ли не равный по своей силе стрессу первоклассника, 

пришедшего в школу первого сентября. Мы все знаем, что надо делать, чтобы снять психологическое 

напряжение и привить первокласснику любовь к учёбе. Но с пятиклассниками такая работа, как 

правило не ведётся. 

Младшие школьники, привыкшие к «своему учителю», к его манере работы, к его требованиям 

(к концу начальной школы ученики понимают своего учителя едва ли не с полуслова), сталкиваются 

в средней школе с таким количеством преподавателей, с таким различием их требований и 

многообразием методов работы, что просто не в силах сразу же к ним приспособиться. Порой камнем 

преткновения может стать даже темп речи учителя: если в начальной школе учитель говорил быстро, 

темпераментно, то теперь его выпускникам сложнее воспринимать медленную, спокойную речь. На 

перестройку младшим школьникам нужно время. Порой этот процесс может занять не один месяц. 

Учителю-предметнику некогда вникать в психологические проблемы малышей. Ему не хватает для 

этого времени, а порой, что скрывать, нет и желания. 

Для учителей начальной школы на первый план всегда выходит проблема психологической 

совместимости со своим учеником, ведь это в значительной степени обеспечивает успешность 

обучения. В средней школе этот процесс более долгий и не всегда удачный, ведь сюда переходят уже 

сформировавшиеся личности со своими мыслями и мнениями. 

Для того чтобы ученик на всех этапах учёбы находился в единой педагогической среде, чтобы в 

школах была снята проблема разорванности образования, а осуществлялась непрерывность и 

преемственность, необходимо, отмечает Н.В.Нечаева, чтобы: учителя-предметники, которые будут 

принимать 5 класс, заблаговременно изучили программу, учебники и методики для начальных 

классов и для среднего звена по предмету, ответили на вопрос, с какого старта начнут использовать 

возможности своего учебного предмета для дальнейшего развития, обучения и воспитания учеников. 

Ориентирами могут служить сравнительные (с 1 по 4 класс) результаты успешности обучения и 

развития школьников, которые передаст учитель начальных классов, а также проверочные работы, 

проведённые в начале года. 

Каждому учителю-предметнику необходимо учитывать психологическую аксиому о 

неравномерном развитии человека. Подхватите совет Л.С. Выготского: при изучении 

результативности обучения учитывать не только абсолютную успешность (соответствие достижений 

ученика программным требованиям), но, главным образом, успешность относительную 

(продвижение ученика по отношению к самому себе). Не у всех школьников относительная 

успешность будет совпадать с абсолютной. 

Узнав уровень развития и сформированности предметных знаний, умений и навыков новых 

учеников, нужно привести в соответствие с этим уровнем программу и учебники, по которым 

предпочитают работать учителя среднего звена, если это не занковская система. Исключить 

дублирование программы начального обучения - повторение пройденного. Начинать нужно сразу с 

нового материала, его изучение невозможно без привлечения уже известного. Новое знание 

открывается учеником в результате его сопоставления, сравнения с уже известным. Дидактический 

принцип системы общего развития - быстрый темп изучения материала - является результатом 

качественного изменения процесса учения. 

Нужно: 

По договорённости практиковать взаимопосещение уроков 4 – 5классов. Что это даст? Будущие 

учителя-предметники в течение года достаточно хорошо узнают каждого ученика класса, а учитель 4 

класса познакомится с методикой проведения уроков специалистом. При этом каждый выскажет своё 

мнение об уроке коллеги (разумеется, в дружеской форме). 

Было бы хорошо, если бы учителя средней школы провели пару уроков своего предмета, т.е. 

провести кратковременную стажировку в классе, где им предстоит работать. Нет лучшего способа 

познакомиться с детьми! Совсем не лишена правильности мысль, что класс каждого конкретного 

учителя начальных классов будет «наследовать» конкретный учитель средней школы. 

Полугодовые и годовые контрольные работы в 4 классе желательно составлять и практиковать 

вместе с учителем 5 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

  

2.2.1 Общие положения 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 
Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требованиями ФГОС 

НОО (п. 19.5 с изменениями на основании приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785)»),  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую полное 

программно-методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент содержания 



образования и охватывает все образовательные области и учебные предметы. Программы учебных 

предметов составлены на основе авторских рабочих программ по предметам и полностью 

представлены в Приложении. 

            Тексты отдельных программ учебных предметов: 

 Программа учебного предмета «Русский язык» 

 Программа учебного предмета «Литературное чтение» 

 Программа учебного предмета «Математика» 

 Программа учебного предмета «Иностранный (английский/немецкий) язык» 

 Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Программа учебного предмета «Музыка» 

 Программа учебного предмета «Технология» 

 Программа учебного предмета «Физическая культура» 

 Программа учебного предмета «Физическая культура. Модуль Шахматы» 

 Программа учебного предмета «Основы православной культуры» 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
Программы курсов внеурочной деятельности полностью представлены в Приложении. 

 

2.2.2.  При организации внеурочной деятельности также применяется программный 

подход.  Педагогами школы успешно реализуются различные программы внеурочной 

деятельности, на основе которых работают кружки, секции и объединения. 
Тексты курсов внеурочной деятельности: 

 Программа учебного предмета «Математика и конструирование» 

 Программа учебного предмета «Занимательная математика» 

 Программа учебного предмета «Учись учиться» 

 Программа учебного предмета «Дорогою добра» 

 Программа учебного предмета «Ритмика» 

 Программа учебного предмета «Волшебный мир оригами» 

 Программа учебного предмета «Мир информатика» 

 Программа учебного предмета «Умники и умницы» 

 Программа учебного предмета «Я - исследователь» 

 Программа учебного предмета «Первые шаги в науку» 

 Программа учебного предмета «Этика на все времена» 

 Программа учебного предмета «Проектная деятельность» 

 Программа учебного предмета «Волшебный карандаш» 

 Программа учебного предмета «Волшебная кисточка» 

  

 Программа учебного предмета «Детская риторика» 

 Программа учебного предмета «Риторика» 

 Программа учебного предмета «Ритмика» 

 Программа учебного предмета «Подвижные игры» 

 Программа учебного предмета «Шахматы» 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  



 2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является  — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 



• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

•  патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 2.3.3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся: 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  любовь к 

России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  



свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

 



    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Проект «Познаём мир вместе» 

  

-изучение учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места 

богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 

формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, 

поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, 

приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и 

прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями)  

и творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями).                                                                  



Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

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 учёбе как 

виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых 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 учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

 -беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда,  конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное,  и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческо-

го отношения к труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 



жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

внеклассных мероприятий; 

•                     беседы о 

значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

-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 по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

  

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и 

медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

 -участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 



  

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

  

  

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-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. 

  

  

  

 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художествен-

ные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений дополнительного 

образования; 



-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

  

  

 

 



2.3.4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

  

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

  в личном  примере ученикам.  

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 



  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

  Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

•  духовной культуры и фольклора народов России; 

•  истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

•  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•   других источников информации и научного знания. 

 УМК «Школа России» 

      Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.  

 Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной 



из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира 

предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

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; 

   осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами ( 

тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);  

    демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности ( 

наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Азбуки; конкурс «Природа и фантазия».  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  Весёлые старты, концерт 

ко Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного 

движения» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция 

«Отечество», день толерантности 

Декабрь День матери, новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на 

противопожарную тематику.   

Март Праздник мам; День птиц, День воды, Книжкина неделя 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Неделя вежливости и доброты, 

«Дорога в космос лежит через Калугу» 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, 

лето».  

2.3.5.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 конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 



 • совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 • сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 •  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 •  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 •  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Азбуки, театральные 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, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 
Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания (лекции, 

беседы, диспуты, круглые столы); 

 благотворительная акция «Помоги семье»,  акции «На пороге Рождества», «Письмо 

ветерану», интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Самая  читающая семья», акция «Чистый пруд», «Чистый двор», «Яблоневый сад»; 

 индивидуальные консультации, оказываемые психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями по вопросам воспитания; 

 общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 

тематических классных и общешкольных собраний;  

 родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;  

 родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

 Закона «Об образовании», Устава школы (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-

родительских отношениях», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», 

«Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в семье». 



Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в организации 

деятельности общественных родительских  формирований через: 

работу Совета Школы, классные родительские комитеты; деятельность инициативных 

родителей; 

участие в обсуждении Публичного отчета директора школы,  

обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 

Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН. 

Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы с 

работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правонарушений. 

2.3.6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

   потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 



   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

   первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

   знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

   ценностное отношение к природе; 

  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

   элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

   первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение научающимися: 

•   воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•    эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

          Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 



образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

•     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

•     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

  

  Формы Мероприятия 

1 Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

  

         Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

 В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

  

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества   

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом  

  

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

 В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный   подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

  

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в  желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

 Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

  Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

 В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 



уровень 

  

(1 класс) 

  

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

участие в 

  

подготовке и проведении 

мероприятий, 

  

  

  

конкурсов 

  

  

  

спортивные соревнования 

  

  

сюжетно-ролевые игры, 

  

  

 проектная деятельность 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

«Что значит быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка»,  

«Прощание с азбукой»,  

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Зимняя сказка»,  конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «Военно-спортивная игра ко 

Дню Отечества», «А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

 

  

«Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

  

  

  

конкурсов  

  

  

  

спортивные соревнования, 

«Здравствуй, школа», «Все мы дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое 

Конституция?» 

  

Программа «Навыки жизни», 

  

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 

  

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга». 

  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 

сказка», «Милая мама». 

  

  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  



  

сюжетно-ролевые игры 

  

  

  

  

учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная деятельность 

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

  

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

  

  

 «Краеведческая конференция» 

  

  

«Мир моих увлечений». 

Познаём мир вместе». 

  

3 

уровень 

  

( 4 

класс) 

Беседы 

  

  

  

  

  

  

классные часы 

  

  

  

  

  

  

  

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

  

  

конкурсов 

  

  

  

  

 спортивные соревнования 

  

сюжетно-ролевые игры, 

  

  

  

  

учебно-исследовательские  

конференции 

  

проектная  

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

  

«А гражданином быть обязан»,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

  

  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти. 

  

  

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

  

«Масленица», «Военно-спортивная игра ко 

Дню Отечества», «А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

  

  

«Краеведческая конференция» 

  

  

 «Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

  

2.3.8. Диагностика обучающихся начальной школы. 

  

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 

изучения  

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 



  

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе 

личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста 

Методика «Оцени себя» 

  

  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

    К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

         ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

         характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

        индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  

 

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран использует ВШК, диагностику индивидуальных особенностей 

личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной работы на 

уровне начального общего образования. 

 

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 разви-

тия и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательного учреждения 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 и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

по воспитанию обучающихся. 

 Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (ан-

кетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо следует выделить 

психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и 

воспитания обучающихся. 

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 v 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. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательным учреждением Программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений Программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений Программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся в рамках Программы используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается такими отчётными 

материалами исследования, как: 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. 



На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

 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. Обобщённая оценка личностных 

результатов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемое. Программы 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение 

тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

Оценка эффективности реализации МОУ основная школа №3 г. Малоярославца 

Программы сопровождается такими отчётными материалами исследования, как: годовой 

план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материа-

лы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы  

отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

На основе результатов исследования  составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обуча-

ющихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся 

в рамках оценки эффективности реализуемой Программы осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой 

квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведение 

тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  



Один из способов оценки личных достижений в процессе духовно-нравственного развития - 

портфолио. Портфолио является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования и формирование универсальных учебных 

действий. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Обязательный мониторинг (организуют классные руководители, администрация школы, 

педагог-психолог):  

• формируемых ценностных ориентаций,  

• формируемых социальных компетенций,  

• моделей поведения младших школьников.  

• кругозора, развитие общей культуры;  

• ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран;  

• формирования у обучающихся активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;  

• развития коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;  

• формирования и расширения опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,  

• основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры, доступных для 

данного возраста.  

 

Перечень планируемых  результатов  духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. Модель поведения младших  школьников. 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов: 
 1) Воспитание основ правовой культуры: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

  элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 2) Формирование позитивного взаимодействия с окружающим миром: 

         ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 
и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 

   потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

   мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
 3 ) Формирование физической культуры: 

         ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



         элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

   первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

   знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
 4) Формирование экологической культуры: 

   ценностное отношение к природе; 

  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

   первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; 

   личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
5) Формирование эстетической культуры: 

  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

   первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

   элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

   первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

   мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 
семьи. 
 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение научающимися: 
•   воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
•    эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 
его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 
          Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-
ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 



деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты: 
•     на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
•     на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 
Результат воспитательной деятельности школы ориентирован на характеристики портрета 

выпускника начальной школы по ФГОС НОО.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

2.4.1.Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 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. 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в её основе. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 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. 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели школу к 

пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой 

области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В соответствии с Концепцией 

развития школы центральное место в воспитательной системе занимает формирование у учащихся 

экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

 к природе (экология природы),  

 к себе как составной части природы (экология здоровья), 

  к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный опыт 

работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной деятельности педагогов школы и 

родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы.      

Программа формирования экологической культуры младших школьников очерчивает 

основные направления и формы деятельности по формированию личности, обладающей 

экологической культурой и экологическим мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 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. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Модель организации работы МОУ основной школы №3 г. Малоярославца по  

формированию у обучающихся экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  
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организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 
представителями);  

выделению приоритетов в работе 

образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа;  
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внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической 

культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые носят модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 
укрепления  экологии родного края, здоровья, профилактики 

вредных привычек; приобретение для педагогов, специалистов 
и родителей необходимой научно-методической литературы; 

 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на пропаганду  

здорового образа жизни и сохранения экологической 
обстановки родного края; 

создание в школе общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (закон. представ) 
привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 



Планируемые результаты по формированию у школьников культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования: 

Личностные результаты: 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как хорошие или плохие, разрешая 

моральные противоречия на основе: 

 Общечеловеческих ценностей, российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к себе и другим; 

 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. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

 Осуществлять действия по реализации плана; 

 Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

Познавательные УУД: 

 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; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и 

диалогической речи; 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Классы  
 

Содержательные линии 
 

К концу обучения 

учащиеся должны 

знать: 

Должны уметь 

 

Должны владеть 

 

 

1 класс 
 

 Овладение основными 

культурно –

гигиеническими 

навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу;  

навыки 

самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, 

зачем нам нужно быть 

здоровым, спорт в моей 

жизни. 

Отношение к самому 

себе, к своему 

собственному здоровью, 

правильный режим дня, 

зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в 

моей жизни  

- О возможностях, 

способностях и 

особенностях своего 

организма; 

- О том, что полезно и 

что вредно для 

организма; 

- Правила 

гигиенического ухода 

за телом; 

- Об опасностях 

вредных привычек. 

 

- Использовать 

полученные 

теоретические 

знания о 

правилах 

здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

- Общаться, 

соблюдая 

правила 

конструктивной 

групповой 

работы и 

организации 

коллективных 

творческих дел; 

- Рассказывать о 

Средствами 

коммуникации 

в социуме. 

 



необходимости 

здорового образа 

жизни; 

 

2 класс 
 

 Мы за здоровый образ 

жизни, особенности 

физиологического  и 

психологического 

здоровья мальчиков и 

девочек, основные 

способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила 

безопасного поведения.   

- элементарные 

представления о 

взаимообусловленности 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

- Использовать 

полученные 

теоретические 

знания о 

правилах 

здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

- Общаться, 

соблюдая 

правила 

конструктивной 

групповой 

работы и 

организации 

коллективных 

творческих дел; 

- Рассказывать о 

необходимости 

здорового образа 

жизни; 

Средствами 

коммуникации 

в социуме. 

 

 

3 класс 
 

 Осознанно  о 

правильном  и здоровом 

питании,  витамины в 

моей жизни, 

правила  оказания первой 

медицинской помощи, 

правила безопасного 

поведения. 

о ценности своего 

здоровья  и  здоровья 

других людей, и о том 

вреде, который можно 

нанести здоровью 

различными 

действиями; 

о важности спорта  и  

физкультуры для 

сохранения  и  

укрепления здоровья; 

о возможном вреде для 

здоровья 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

 и  т.п.; 

правила гигиены  и  

 здорового  режима дня. 

- осознанно 

выбирать 

правильное и 

здоровое 

питание; 

- уметь оказывать 

элементарную 

медицинскую 

помощь; 

Использовать в 

быту правила 

безопасного 

поведения; 

- вести 

подвижный образ 

жизни (прогулки, 

подвижные игры, 

соревнования, 

занятие спортом 

и т.п.). 

 

Средствами 

коммуникации 

в социуме. 

 

 

4 класс 
 

 Спорт в моей жизни,  нет 

вредным 

привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в 

формировании 

о ценности своего 

здоровья  и  здоровья 

других людей для 

самореализации каждой 

личности, и о том 

- сохранять свое 

здоровье  и  

здоровье других 

людей для 

самореализации 

Средствами 

коммуникации 

в социуме. 

 



правильной осанки, 

мышечной системы, 

иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

вреде, который можно 

нанести здоровью 

различными 

действиями; 

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. 

каждой 

личности; 

- посещать 

спортивные 

занятия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

- соблюдать 

правила гигиены 

и  здорового  

режима дня. 

- вести 

подвижный образ 

жизни (прогулки, 

подвижные игры, 

соревнования, 

занятие спортом 

и т.п.). 

 

  
В основу Программы положены принципы: 

 Актуальности - он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 Доступности - младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 

решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических 

сцен; 

 Положительного ориентирования - уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 Последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

 Системности - определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

 Сознательности и активности - направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей жизни. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому 

образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с 

обучающимися, а именно: 



 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 

элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта 

для укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

 

2.4.3. Направления деятельности по формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие запросы участников 

образовательного процесса  
Работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, отражающие запросы участников образовательного процесса  будет 

реализовываться по следующим направлениям:  

1. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

2. Реализации работы по формированию экологического здоровья, ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

3. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;  

4. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы;  

5. Организация системы просветительской и методической работы с родителями (законными 

представителями) и специалистами;  

6. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы.  

 

1. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха предусматривает:  

• 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 аудиовизуальных 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 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников.  

 

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: 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.  

2. Реализация работы по формированию экологического здоровья, ценности здорового и 

безопасного образа жизни. Работа направлена на организацию дополнительных образовательных 

курсов. Она предусматривает:  

• внедрение в систему работы школы разнообразных дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс;  

• организацию в школе разнообразных кружков и секций по избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. на более высоком уровне и с большей отдачей;  

• проведение профилактической работы против употребления учащимися психоактивных 

веществ, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма;  

• проведение реализации школьных программ «Растим патриотов» и «Наркомания – знак беды».  

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.  

3. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся включает мониторинг 

состояния физического, психологического, социального здоровья учащихся и профилактической 

работе по сохранению здоровья учащихся, формированию здорового и безопасного образа 

жизни.  

• мониторинг состояния физического, психологического, социального здоровья учащихся;  

• ведение документации, установленной Уставом школы по здоровьесбережению;  

• работа по профилактике травматизма, учет всех случаев травматизма;  

• использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, не 

требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.);  

• проведение регулярного анализа и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья 

школьников;  

• ведение карты здоровья класса (школы).  

 

4. Организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы направлена 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:  

• эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);  

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

• улучшение организации часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками;  

• улучшение организации работы спортивных кружков и секций, создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на более качественном уровне (дней 

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

• продолжение работы по школьной программы «Здоровое питание»;  

• продолжение работы по организации в каникулярное время оздоровительных лагерей.  

 

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

5. Работа с родителями (законными представителями) и специалистами включает:  



• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей…;  

• создание в школьной библиотеке библиотечки для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• продолжение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

• продолжение работы по привлечение к проведению лекций, круглых столов… специалистов.  

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, 

педагогов, родителей и специалистов.  

6. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы предусматривает:  

• устранение еще имеющихся в школе несоответствий состояния и содержания здания школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• открытие медкабинета;  

• прием на работу квалифицированного медработника, обеспечивающего оздоровительную 

работу с учащимися.  

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

школы.  

Запросы участников образовательного процесса по формированию экологической культуры. 

Школа учитывает запросы учащихся и родителей (законных представителей). По результатам 

анкетирования более половины опрошенных родителей (законных представителей) считают, что 

сохранение здоровье детей является для них одним из главнейших забот и переживаний. . Школа 

в своей деятельности учитывает запросы родителей, создает условия для сохранения здоровья 

детей, обучения их навыкам здорового и безопасного образа жизни, формирования 

экологической культуры. Родители вместе с детьми участвуют в школьном социальных проектах 

по благоустройству территории у школы, в котором очень много места отводится формированию 

экологической культуры детей.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ основной 

школы №3 г. Малоярославца в части формирования экологической 

культуры обучающихся. 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 



Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

 Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры обучающихся:  
Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

 Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 



  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

          2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

1 уровень 

 (выраженный) 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

 (невыраженный) 

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, организован и 

деятелен. 

- Не до конца осознает необходимость  

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

 



 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 

которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых 

форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятельности 

через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, 

беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение учащихся горячим питанием. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 



9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

бесед, классных часов с учётом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных коллективах. 

 

Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  
• Анализ медицинских карт учащихся.  

• Определения группы здоровья.  

• Учет посещаемости занятий.  

• Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  
• Организация работы спортивных секций, кружков. 

• Динамические паузы.  

• Индивидуальные занятия.  

• Дни здоровья.  

• Физкультминутки для учащихся.  

• Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа.  
• Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

• Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

• Спортивные кружки и секции:  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков. 
Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение уроков 

на свежем воздухе.  
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 



Один раз в 

полугодие 
Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей). 
Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций.  

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного 

отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. 

Организация семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. 

Быть здоровым – это здорово! 

 

2.4.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.  Столовая МОУ основной школы №3 г. Малоярославца  работает с 2010 

года, в ней выполняются все санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в школе. Столовая находится на первом этаже школьного здания, 

работает 5 дней в неделю при 7-ми часовом рабочем дне. Режим работы столовой: с 7-30 

часов до 15-30.  Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных места. Для питания 

обучающихся отведены две перемены по 20 минут, все остальные перемены 10-минутные, 

что позволяет обучающимся восстановить умственные и физические способности до начала 

следующего урока.   

         В школе работает оснащенный всем необходимым оборудованием спортивный зал, 

имеется спортивная площадка, оборудованная  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

      В школе работает медицинский кабинет. Время работы с 8.30 до 14.30. Медицинская 

сестра обеспечивает инфекционную безопасность; поводит скрининг-обследование по 

выявлению отклонений в состоянии здоровья учащихся; ведет амбулаторный прием 

учащихся в школе; осуществляет контроль за проведением коррекционно-оздоровительных 

мероприятий в школе; осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 

школе, за организацией питания, всеми видами физического воспитания, гигиеническим 

воспитанием; своевременно выполняет профилактические  прививки; оказывает неотложную 

доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях и т. д. (согласно 

должностной инструкции). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

2.4.3.2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 



Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» 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 др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 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.  

В курсе «Иностранный  язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

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

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

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

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

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

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

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

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

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

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

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

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

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

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

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

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   



 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

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

2.4.3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

     Школа работает в режиме 5-дневной недели. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10 минут, большая перемена после 3 и 4 уроков по 20 минут. 

      В начальной школе после второго урока проводится динамическая пауза 45 минут. 

      Расписание уроков строится с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся, а также  учетом шкалы трудности учебных предметов. 

      Основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках 

      Учебная нагрузка в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем 

приходился на вторник и среду  в 1 – 4 классах.   

      Расписание уроков сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, оно 

обеспечивает смену характера деятельности учащихся. Школьное расписание строится с 

учетом умственной работоспособности учащихся, в течение недели. В целях 

предупреждения перегрузки и снятия утомляемости на уроках учителя чередуют задания по 

степени трудности, избегают перегрузок в домашних заданиях. 

      Ежегодно среди обучающихся   проводится анкетирование по дозировке домашнего 

задания и времени, затраченное на выполнение домашних заданий по отдельным предметам.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

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

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

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

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

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

      В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе работает один компьютерный класс, в нем восемь компьютеров,  принтер, 

два сканера, экран, мультимедийный проектор. Учащиеся начальной школы имеют доступ в 

компьютерный класс согласно расписанию. В начальной школе   имеются с10 net-book,  3 

ноутбука для учителя, 13  ноутбуков для учащихся, в каждом классе экран и  

мультимедийные проекторы, три  докумен6т-камеры, одна интерактивная доска, 2 

многофункциональных устройства.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 



возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. Педагоги разрабатывают разноуровневые задания для 

самостоятельной и контрольной работы, создают ситуацию выбора учащимися заданий для 

работы,  

 

 2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

   Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 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. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры (3 урока), в спортивных секциях; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования 

(утренняя гимнастика); 

 организацию динамической паузы(45 мин)  между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности на каждом уроке 

проводится физкультминутка, на некоторых уроках две физкультминутки на 20 мин и 

35 мин; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования (в школе работают две спортивных секции: «Теннис»  и 

«Баскетбол»;  одна спортивная секция ОФП от спортивной школы); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в школе:  

- соревнования по легкой атлетике (легкоатлетический кросс- сентябрь); 

- первенство школы по баскетболу; 

- первенство школы по волейболу; 

- первенство школы по гимнастике; 

- первенство школы по лыжным гонкам; 

- первенство школы по настольному теннису; 

- олимпиада по физкультуре (ноябрь); 

- походы. 

Оздоровительно-гигиенические выполняют как стоя за партой, так и сидя: для снятия 

напряжения с опорно-двигательной системы, глаз, определенной группы мышц. Часто 

учителя используют двигательно-речевые физ. минутки. В данном случае дети коллективно 

читают стихи и одновременно выполняют различные движения.  

Динамические перемены  проводятся ежедневно на любой перемене и включают в себя игры 

малой подвижности в рекреациях начальной школы. В осенне-весенний период 

динамические перемены проходят на свежем воздухе. 

На классных часах учащиеся знакомятся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации, учатся приемам сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. Тематика классных часов разнообразна: «Спорт в моей жизни», «Спорт в моей 

семье», «Великие спортсмены моей страны и мира», «История видов спорта», «Трудные 

судьбы большого спорта» и т.д. 

    В школе ежегодно  проводятся недели здоровья (сентябрь, январь, апрель). 

Цели и задачи: состязания проводятся в целях формирования здорового образа жизни.   

В рамках недели здоровья проводятся  следующие мероприятия: 

- лекции школьной медсестры; 

- просмотр фильмов о профилактике наркомании, табакокурения, алкоголя;   

- конкурс плакатов, рисунков; 

- конкурс сочинений; 



- ролевые игры; 

- диспуты, круглые столы.       

Традиционно проводятся праздник 23 февраля (День защитников Отечества) и Костер 

Дружбы (май). 

   2.4.3.5. Экологическая работа. 

Актуальность использования природы, как ведущего педагогического средства объяснятся 

тем, что сегодня нельзя не заметить таких проблем как:  наличие парникового эффекта, 

истощение водных запасов, загрязнение водоемов, сокращение площади лесов, концентрация  

в атмосфере токсичных и вредных веществ, эрозия почвы и низкое плодородие, истребление 

животного мира. Состояние среды обитания челов6ка оказывает влияние на состояние 

здоровья населения.  

Цель работы: экологическое воспитание школьников на основе знаний закономерностей 

биологического, экологического, физического и гражданского развития.  

Основные принципы экологического образования:  

- междисциплинарный подход в формировании экологической культуры школьников; 

- систематичность и непрерывность изучения экологического материала; 

- единство интеллектуального и эмоционального,  волевого начала в деятельности 

обучающихся по изучению природы. 

      В начальной школе обучающиеся узнают слово «экология», которое закрепляется в их 

сознании как учение о доме, в котором мы живем, то есть  планете. 

Задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе: расширение и представлений детей о 

предметах и явлениях природы и общественной жизни, обогащение их нравственного опыта, 

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

правильного поведения в природной и социальной среде.  

      Курс технологии формирует умения рационального и бережного обращения с 

предметами и объектами природы и изделиями из них.  

     Уроки физической культуры содержат элементы знания о своем организме и охране 

здоровья с помощью природных факторов и здорового образа жизни, значимость 

гигиенических навыков и умений в сохранении и укреплении своего здоровья.  

    2.4.3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

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

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  Сроки  Исполни

тели  

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная  Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов», «Королевство 

зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания.  

Системат

ически  

Учителя, 

воспитат

ели  

Работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение мероприятий совместно с  

работниками  столовой: конкурсы, викторины, 

литературные встречи. 

По плану  Учителя  

Работа с 

семьей 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», 

«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты наших 

бабушек», «Русский пряник», «Овощ вырасти 

По плану  Учителя  



сам», проведение литературных вечеров 

совместно с родителями, «Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество со школьной 

столовой).  

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей. 

Урочная  Физкультминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе, родительские 

собрания на темы: «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить 

отношения». 

Системат

ически  

Учителя  

Внеурочная  Проведение мониторинга состояния здоровья, 

совместных мероприятий с жителями 

микрорайона 

По плану  Учителя  

Работа с 

родителями  

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары. 

По плану  Учителя 

и 

родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающимися  

Урочная  Уроки окружающего мира совместно с 

медицинской сестрой, беседы на классных часах о 

режиме дня, «Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно требованиям 

СанПиН 

По плану  Учителя, 

админис

трация 

Работа с 

семьей 

Родительские собрания на темы: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Закаливание 

организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирование, беседа 

«Наследственность и здоровье». 

По плану  Учителя, 

админис

трация 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья  

Урочная  Беседы на уроках окружающего мира, классных 

часах, уроках физкультуры на темы: «Возрастные 

изменения», «Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и окружающей 

среды», «Медицинская помощь и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности». 

По плану  Учителя  

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и 

других наркотических средств. 

Урочная  Профилактические беседы о вреде курения, 

других вредных привычек  

Системат

ически 

Учителя 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый 

образ жизни» 

По плану  Учителя  

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная  Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и 

уверенность в себе», «Личность и внутренние 

ресурсы человека» 

Системат

ически 

Учителя  

Внеурочная  Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В 

здоровом теле – здоровый дух», игра «Навыки 

здорового образа жизни», беседа «Гигиенические 

правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний» 

По плану  Учителя  

7. Экологическое воспитание. 

 

Урочная  Беседы на уроках (окружающий мир, чтение, Системат Учителя  



изобразительное искусство)   ически  

Внеурочная  Недели экологии (2 раза в год),  конкурс рисунков 

(Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

«Береги родной край», «Здравствуйте пернатые», 

и др.), походы и экскурсии (знакомство с 

правилами поведения в природе, привлечение к 

общественно-полезному труду, связанному с 

охраной и преобразованием природы), 

проведение традиционных мероприятий 

(«Праздник Урожая», «День птиц», «Костер 

Дружбы», «День Земли».  

  

 

Профилактика употребления психоактивных веществ:  

Формы и приемы профилактической работы: 
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в учебной 

деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных 

жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций 

как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических 

советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения, 

позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая 

пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 

 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Арт-терапия 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия. 

 Интерактивный театр. 

 Рефлексия опыта, полученного на занятиях. 

  

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со 

школьниками 

Младший школьный возраст: 
 В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем 

правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством 

рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений. 

Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе 

сказок и рассказов, иллюстрирующих тему. 

Прогнозируемый результат внедрения “Программы по профилактике ПАВ и 

формированию здорового образа жизни”: 
  •  Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению 

основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях 

приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в 

формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения 

здоровья. 

• Повышение жизнестойкости у детей. 

• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 



• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан, 

способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественно-

политическую ситуацию в крае. 

 • Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

• Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с людьми, 

реализовывать свои способности. 

• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций. 

• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

Структура программы: 
- Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на   основе целевых программ, 

объединенных общей концепцией профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 

2)     Работа с родителями. 

3)     Работа с педагогами. 

Мероприятия по осуществлению Программы 

Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

 Методическая работа 

 

1. Выступления на педсоветах по 

вопросам профилактики вредных 

привычек среди несовершеннолетних. 

 

2. Создание сектора по профилактике 

ПАВ.  

 

3. Создание банка данных передового 

опыта педагогов школы по профилактике 

ПАВ. 

 

 

4. Составление социального паспорта 

класса и школы. 

 

 

5.  Выступление на совещаниях при 

директоре школы. 

 

6. Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

7. Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

 

8. Рассмотрение вопросов по 

профилактике вредных привычек на 

заседаниях МО классных руководителей. 

  

9. Проведение открытых уроков и 

мероприятий по данной теме. 

 

Диагностика 

 

1. Диагностика по проблеме «Уровень 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

По планам работы 

МО 

  

Апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

  

Психолог  

 

 

 

Зам. директора  

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Руководители МО 

 

 

Зам. директора  

 

 

 

 

Психолог 



здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 

 

2. Анкетирование учащихся на 

приверженность к вредным привычкам. 

 

3. Определение уровня воспитанности 

учащихся 

 

4. Тестирование на определение 

валеологической  грамотности родителей 

 

Курс классных часов 

 

1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. «Вредные привычки» (общешкольное 

мероприятие). 

5. «Сказка о вредных привычках» 

(общешкольное мероприятие) 

Внеклассные мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного 

дня здоровья»  

 

 

2. Организация и проведение 

«Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике 

вредных привычек. 

 

3. Организация и проведение   

театрализованного представления 

 

4.  Проведения цикла бесед «Наше 

здоровье в наших руках» 

 

5. Проведение первенства школы по 

лёгкой атлетике ««Спорт против курения»  

 

6. Проведение конкурса стенных газет 

«Здоровым быть здорово!» 

 

Семейное здоровье 

 

1. Рассмотрение вопросов  профилактики 

вредных привычек на заседаниях 

родительского комитета и родительских 

собраний 

 

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

 

3. Создание лектория для родителей 

 

 

 

 Октябрь 

 

 

Март  

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Классные часы 

проводится один раз 

в месяц 

 

 

 

 

 

          

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

  

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Совет Учеников 

 

Кл. рук.  

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 



«Сохранения физического и психического 

здоровья учащихся». 

 

4. Организация пропаганды правовых 

знаний среди родителей на тему 

«Подросток и закон» 

 

 

Постоянно 

  

Администрация 

школы. 

 

 

Психолог 

5. Проведение родительских собраний на 

правовую тематику. 

 

 

 

6. Проведение цикла собраний по 

программе «Путь к успеху» 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

Администрация 

школы. 

Психолог 

Кл. руководители. 

 

 

 

Содержание деятельности педагога – психолога по профилактики употребления ПАВ 

 

Работа с 

учащимис

я 

Цели и задачи работы Формы работы 

  

1-4 класс 

• Предотвращение явлений 

школьной дезадаптации. 

• Формирование «группы риска 

«дезадаптации 

• Развитие когнитивной сферы. 

• Формирование позитивного«Я – 

представления». 

• Развитие коммуникативных 

навыков. 

 

• Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни. 

• Психодиагностика (готовности к 

школьному обучению, риска 

дезадаптации (1 класс.), 

эмоциональных проблем (1-4кл.). 

• Адаптационный курс занятий 

(1класс). 

• Курс коррекционно-развивающих 

занятий (1-4 класс) 

• Коррекция эмоциональных 

проблем (1-4класс) 

 

Работа с 

педагогам

и 

Цели и задачи работы Форма работы 

Начальная 

школа 

• Повышение психологической 

компетентности. 

•  Освоение методов эффективного 

взаимодействия с подростками. 

•  Осознание роли педагога в 

формировании факторов 

психологического риска 

наркозависимости. 

 Семинары, лекции, дискуссии 

по наиболее актуальным 

вопросам переживаемого 

детьми периода. 

 Совместная аналитическая 

деятельность по адаптации 

образовательных программ к 

возможностям ребенка. 

Работа с 

родителя

ми 

Цели и задачи работы 

  

Форма работы 

Начальная 

школа 

• Повышение родительской 

компетентности. 

•  Предупреждение случаев 

эмоционального отвержения, 

жестокого обращения с детьми в 

семье. 

• Консультирование 

дисфункциональных семей по 

проблемам недопущения 

безнадзорности как фактора риска 

асоциального поведения. 

• Лекционные выступления на 



родительских собраниях с целью 

информирования о способах 

предотвращения ранней 

наркотизации. 

 



Реализация деятельности педагога – психолога по профилактике употребления ПАВ 

учащимися через целевые специфические и неспецифические программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цели, задачи Временные 

характеристики 

1 Диагностика 

личностной, 

эмоционально – волевой, 

аффективной сферы 

учащихся 1-4-х классов 

1.Выявление эмоциональных и 

личностных проблем у учащихся 

 2.Выявление отношение учащихся к 

употреблению ПАВ. 

3.Выявление детей «группы Риска». 

В течение всего 

учебного года. 

2 Уроки психологического 

здоровья. 

1.Формирование  у учащихся 

здорового образа жизни. 

В течение всего 

учебного года. 

3 Диагностика  адаптации 

учащихся  1 класса 

1.Создание педагогических и 

социально – психологических 

условий, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и 

развиваться а педагогической среде. 

2.Профилактика и коррекция 

школьной дезадаптации 

  

  

1 раз в месяц. 

5 Профилактика 

девиантного  и 

деликвентного 

поведения учащихся 4 

класса. 

1. Коррекция негативного 

мировосприятия и мироощущения 

школьников. 

2.Предупреждение  девиантного и 

деликвентного поведения. 

3. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и форм 

поведения. 

  

1 раз в месяц. 

8 Коррекция  страхов, 

тревожности и 

профилактика 

эмоциональных и 

личностных проблем 

учащихся начальной  

школы. 

1. Повышение самооценки и 

уверенности в себе. 

 2.Формирования навыков 

эффективного общения, адекватного 

взаимодействия с окружающими. 

1 раз в месяц. 

10 «Расскажи мне сказку…» 

Мероприятия по 

коррекции и 

профилактике 

девиантного поведения 

детей младшего 

школьного возраста 

1. Выработка адекватных и 

эффективных навыков и форм 

поведения. 

2. Формирования навыков 

эффективного общения, адекватного 

взаимодействия с окружающими. 

1 раз в месяц 

11 Психологический 

интерактивный тренинг 

для детей «группы 

Риска» 

  

  

  

1. Развитие коммуникативных 

навыков. 

 2. Формирования 

навыков  эффективного общения, 

адекватного взаимодействия с 

окружающими. 

3. Формирование умения успешно и 

полно реализовать себя в поведении  и 

деятельности. 

1 раз в месяц 



12 Развитие учебно-

познавательных мотивов 

младших школьников 

  

1. Закладывание  учебно-

познавательных мотивов как фактора 

успешного освоения образовательных 

программ. 

2.Формирование потребности в 

творческой деятельности 

3. Развитие интеллектуальных и 

творческих возможностей 

  

1 раз в месяц 

  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

 

№ п.п. Мероприятие Сроки ответственные 

1.  Семинары с учителями и кл. 

руководителями по вопросам 

планирования  

август Сорокотяга 

Е.Г. 

2.  Положение об отряде ЮИД. 

Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя, командиров групп 

сентябрь Воропаева Н.А. 

3.  Оформление школьного стенда по ПДД. 

Помощь младшим классам в оформлении 

уголков безопасности движения. 

Подготовить радиорепортажи для 

школьного радиоузла. 

Задание: оформить наглядную агитацию 

в школе по ПДД. 

сентябрь Классные 

руководители 

4.  Организация работы ЮИД, изготовить и 

вывесить в школе многоцветный плакат 

о целях и задачах ЮИД. порядке 

вступления в него. предстоящей работе. 

За счет средств школы (или других) 

приобрести брошюры с текстом Правил 

дорожного движения, форму для ЮИД, 

рабочие тетради. 

сентябрь Воропаева Н.А. 

5.  Оборудование уголка безопасности 

дорожного движения Выявление детей, 

имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий и проведение зачетов по 

Правилам движения  

октябрь Сорокотяга 

Е.Г. 

6.  Беседы на общешкольных родительских 

собрания на темы:        “Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей 

на дороге” 

октябрь Классные 

руководители 

7.  Проведение занятия по истории 

милиции. Провести встречу отряда ЮИД 

с отличниками милиции, ГИБДД. 

ноябрь Классные 

руководители 

8.  Посещение площадки контроля за 

техническим состоянием транспорта. 

Создание схемы остановочного пути 

автомобиля и с помощью этой схемы 

провести в младших классах беседы о 

недопустимости перехода проезжей 

части перед приближающимся 

транспортом. 

декабрь Курносёнков 

И.А. 

9.  Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно, 

Сентябрь -

декабрь 

Классные 

руководители  



принятие мер к ограждению опасных для 

движения детей мест. 

 Подготовка к каникулам 

10.  Изучение фазы цикла светофора. 

Сфотографировать работающий 

светофор. Провести для учащихся 

подшефных классов занятие 

“Трехцветный друг”.   Изготовить макет 

светофора и продемонстрировать его 

работу в младших классах и в детском 

салу. Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

январь . 

Классные 

руководители 

11.  Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно”; Ролевая игра 

 

февраль Сорокотяга 

Е.Г. 

12.   Работа на школьной транспортной 

площадке по привитию навыков 

соблюдения Правил дорожного 

движения. 

 Воропаева Н.А. 

13.  Встреча с работниками ГИББД  «Знай и 

соблюдай Правила дорожного 

движения”. 

март Воропаева Н.А. 

14.  Проведение тематических классных 

часов «Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно” (на коньках, 

велосипеде, мопеде)» 

март Классные 

руководители 

15.  Проведение “Недели безопасности 

дорожного движения” 

март Сорокотяга 

Е.Г.классные 

руководители 

16.  Зачет по программе ЮИД от членов 

отряда. Фотографирование лучших 

ЮИДовцев. Обобщение положительного 

опыта работы ЮИД. Оформление 

отрядного альбома-рапорта. 

 

апрель Воропаева 

Н.А.. 

17.  Прием зачета по ПДД 

 

май Классные 

руководители 

 

 

2.4.2.7.Оценка эффективности реализации программы. 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

        динамика сезонных заболеваний; 

        динамика школьного травматизма; 

         динамика состояния здоровья обучающихся на основе диспансеризации и 

групп     

        здоровья учащихся; 

        изучение выполнения графика проветривания помещений; 

        динамика утомляемости учащихся. 

  Состояние здоровья учащихся выявляют и оценивают медицинские работники путем 

осмотра и проверки мед. карточек, а так же учителями физической культуры при приеме 

нормативов во время уроков физической культуры. 



        Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются:  

 суждения родителей; 

  самооценочные суждения детей. 

 В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы в начальной школе 

 

2.5.1.Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа 

России», а также с учетом возможностей и опыта работы школы по данной проблематике.                                                                                                                      

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию в развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 



      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. 

     Работа в данном направлении предполагает работу психологов, логопедов. Для 

реализации данного направления могут привлекаться учителя, классные руководители, 

социальный  педагог.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ОВЗ и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

учреждение. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1) Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2) Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3) Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 



4) Вариативность.  
     Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования    

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

5) Рекомендательный характер оказания помощи. 
 Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь подходов: 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

Обследование Содержание работы План реализации 
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. 

врач, медсестра 

учитель 

Наблюдения во время 

занятий,  в  перемены,  

во время 

игр и т. д. (учитель). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача 

и педагога с 

родителями. 

Психологическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память:   зрительная,   слуховая,   моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение  за  

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы   с   ребенком,   

с 

родителями. 

Наблюдения 

за речью ребенка  на  

занятиях  и  в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 
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(учитель). 

Социально- 

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. 

Эмоционально-волевая  сфера. 

Преобладание 

настроения  ребенка.  Наличие  

аффективных 

вспышек.  Способность  к  волевому  

усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности,  идеалы,  убеждения.  Наличие 

чувства долга 

и ответственности. 

Соблюдение  правил  поведения  в  

обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом:  роль  в  коллективе,  

симпатии, дружба  с  детьми,  отношение  к  

младшим  и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность,   замкнутость, 

аутистические    проявления,    обидчивость, 

эгоизм.  Поведение.  Уровень  притязаний  

и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель,   

соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета  для  

родителей  и 

учителей. 

Наблюдение  за  

ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

Деятельность социального педагога  по сопровождению  ребенка-инвалида, находящегося на индивидуальном обучении, осваивавшего 

программу НОО 

№ Деятельность сроки ответственные 
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п.п. 

1 Создание банка данных о ребенке: 

а/ изучение социального статуса 

родителей                                

б/изучение индивидуальных 

особенностей детей;                                     

в/ изучение социально-бытовых 

условий                                                  

Сентябрь и в 

течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

2 Проверка условий жизни ребенка, 

составление актов ЖБУ 

2 раза  в год   и     

по мере 

необходимости   

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

3 Индивидуальные беседы с 

учащимися 

по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

4 Учет динамики успеваемости  По четвертям Социальный 

педагог 

5 Контроль  за состоянием здоровья  В течение года    Социальный 

педагог, 

медработник 

школы 

6 Организация каникулярного отдыха. 

Организация летнего отдыха детей 

Осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

7 Выступления по запросам классных 

руководителей на родительских 

собраниях и классных часах, на  

заседаниях методических 

объединений. 

По запросам в 

течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

8 Консультации по вопросам 

воспитания, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации, 

внешкольной занятости   

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

9 Подготовка индивидуальных 

отчетов психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

Май Социальный 

педагог 

Педагог - психолог 
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10 Консультирование педагогов 

образовательного процесса по 

вопросам обучения, развития и 

воспитания детей с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы, 

Социальный 

педагог, Педагог - 

психолог 
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Медицинское сопровождение учебного процесса 

в МОУ основной школе №3 г. Малоярославца 

ЗАДАЧИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВИДЫ И ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТОЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯЬДЕТЕЙ. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТКА 

ЗДОРОВЬЯ 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ, 

НАБЛЮДЕНИЕ КЛ. РУК. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, 

ВРАЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПО ВЫЯВЛЕННЫМ 

ПРОБЛЕМАМ, 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

КОНСУЛЬТИВНОЙ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, 

ГРУППОВЫЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПО МЕДИЦИНСКИМ, 

СОЦИАЛЬНЫМ, ПРАВОВЫМ И 

ДР. 

ВОПРОСАМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

СЕМИНАРОВ, ТРЕНИНГОВ, 

И ДР. ПО ВОПРОСАМ 

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Коррекционная работа учителя в МОУ основной школе №3 г. Малоярославца 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Виды деятельности содержание цели и задачи 



239 

 

Диагностическая работа 

Обследование устной 

и письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение 

степени 

нарушения фонетико-

фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон речи и степень 

сформированности связной 

речи. 

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Работа с родителями 

Родительские 

собрания 

Выступление по 

актуальным темам: 

( «Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности семейного 

воспитания» и т.п.) 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа 

Выявление причин 

трудностей в обучении; 

приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК «Школа 

России» 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 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. 

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. 
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В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности. 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. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, педколлектив прибегает к помощи социальных партнёров. Привлекаются 

специалисты: 

МОУ ППМС « Центр диагностики и консультирования» 

Малоярославецкая ЦРБ 

Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное 

подразделение взаимодействия всех специалистов  школы(педагогов, психолога, социального педагога, врача).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

 особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. Полученные 

данные используются при проведении ознакомительных родительских собраний, первичных консультаций для родителей и педагогов и планировании 

коррекционной работы на год. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. В ходе этого этапа формируется план работы психолого-педагогического консилиума, тематика и расписание 

индивидуальных и групповых занятий, графики консультативной деятельности, тематика информационно-просветительской деятельности и потребности 

в повышении квалификации и направлений самообразования педагогических работников. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. В рамках этого этапа проводится оценка промежуточных итогов работы по обучению, воспитания и 

развитию учащихся, состояния их эмоционально-личностной сферы и системы коммуникации, сформированности и эффективности индивидуального 

стиля жизненных навыков. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 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, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

В школе разработан и внедрен план социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Организованное взаимодействие специалистов осуществляется как внутри школы, так и вне, оказывая ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью; 

  сотрудничество со средствами массовой информации. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Требования к условиям реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение: 

учащимся школы обеспечиваются дифференцированные условия обучения (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума; 

создаются особые психолого-педагогические условия всего образовательного процесса (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

организуются специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
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дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

поддерживаются здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечивается участие детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий при наличие соответствующих условий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

В работе используются современные методики, имеется обширная библиотека книг соответствующей тематики, разработаны практические 

материалы для проведения занятий. 

Так как в школе ведется обучение только детей с неярко выраженными нарушениями психического и (или) физического развития, то в работе со 

всеми категориями учащихся используются программы, учебники и учебные пособия для общеобразовательных школ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы, работающие в начальной школе имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса, регулярно повышают квалификацию в данном направлении. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. В настоящее время в школе работают: 

кабинет для проведения психологических индивидуальных консультаций, для проведения индивидуальной диагностики и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Кабинет оборудован компьютером. Для информационного обеспечения коррекционной работы используются мультимедийные установки и ресурсы 

интернета. 

Для организации коррекционных и развивающих мероприятий привлекаются ресурсы кафедры физического воспитания, медицинского кабинета и 

помощь медицинской сестры, а также другие ресурсы школы. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В настоящее время педагогами создается медиотека по различным предметам как общеобразовательного цикла, так и по курсам внеурочной 

деятельности. После их апробации планируется создание специального раздела школьного сайта с информационными и наглядными материалами для 

учащихся начальной школы. 
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2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников школы и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

в МОУ основной школе №3 г. Малоярославца 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

 психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу в создании оптимальных психологических условий для 

участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в психологической поддержке. 

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса посредством индивидуальных консультаций. 

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации. 

Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, 

родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса.   Содержание психологического сопровождение учебного процесса в МОУ 
основной школе №3 г. Малоярославца 

 вид работы предполагаемый   результат 
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РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1-е классы: 

1. Психологическая готовность к 

обучению. (тест Равена ( наглядно-

образное 

мышление) «Прогрессивные матрицы»), 

тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно-

логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической 

Уровень готовности к школе по 

классам 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

Уровень тревожности, 

Данные о сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 



246 

 

комфортности детей в школе. 

(методика «Лесная школа», 

Е.Н.Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности 

(по Прихожану) 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. (Социомеитрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

(методика Векслера, рисуночные 

методики) 

2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

3. Мониторинг детско- родительских 

отношений 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика развития детско- 

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой « Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике развития 
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взаимоотношений 

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей и 

сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 
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Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально- 

психологической адаптации. 

Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско- 

родительских взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности обучающихся.. 

Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4 –х 

классов. 

Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на 

ГПМПК ) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

Повышение уровня семейной 

и педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

К
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Индивидуальные и групповые 

консультации 

по результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по 

проблеме 

сплочения детских и подростковых 

коллективов 

 

 

 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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1. Психологическое просвещение в 

соответствии с планом родительского 

лектория 

2. Выступления на родительских 

собраниях по результатам групповых 

психодиагностик 

3. Индивидуальная и групповая 

диагностика нарушений семейного 

воспитания 

(по запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам и выявленным проблемам. 

 

          Психолого-педагогические консилиумы: 

сбор и подготовка материалов; 

проведение заседаний и выработка рекомендаций и разработка программ индивидуальной помощи. 

Методическая работа 

Разработка плана по сопровождению эксперимента 

Разработка тематических программ занятий 

Составление индивидуальных рекомендаций и характеристик 

Составление аналитических материалов и статей 

Программы коррекционно-развивающих занятий групповых и индивидуальных 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети,  имеющие  диагноз  ЗПР  и 

обучающиеся в 

общеобразовательном классе 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога,  учителей;  оказание индивидуальной 

помощи педагогом 

Дети-инвалиды Занятия   по   коррекции   психоэмоциональной   сферы, 

консультации для родителей и педагогов 

Тематика родительского всеобуча 

Классы Темы всеобуча и классных собраний Срок 

(рекомендуемый) 

Для родителей 

будущих 

первоклассников 

 

1.Как подготовить ребенка к школе. Проблемы школьной готовности – на базе ДОУ 

2.Первый раз - в первый класс. День открытых дверей в начальной школе. 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Март 
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1-е класс 1.Проблемы адаптации первоклассников. 

Признаки дезадаптации, как помочь ребенку дома. 

2. Динамика учебной нагрузки в первом классе глазами психолога. Детские страхи, 

тревожность. Профилактика учебных перегрузок. 

3. Итоги   года.   Успехи   и   проблемы.   Как   лучше подготовиться ко 2-му классу. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Декабрь-Январь 

 

 

 

Май 

 

2-ой класс 1.Воспитание самостоятельности, 

развитие общих учебных навыков. Как поддержать интерес к учебе. 

2.Самоконтроль, произвольность, сила воли. Когда Февраль-март ребенок становится 

самостоятельным. Как научить преодолевать неудачи. 

Ноябрь-декабрь 

 

 

Февраль-март 

3-4-е классы 1.Кризис 10-летнего возраста и 

снижение самооценки. Трудности 

поведения и общения. 

Профилактика снижения учебных интересов. 

2.Почему дети не любят читать. Роль родителей в развитии учебных навыков. 

3. Подготовка к обучению в 

основной школе. 

4. Трудности адаптации в 5-м 

классе и профилактика трудностей. 

Январь-февраль 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Март-апрель 

 

Декабрь 

Все классы 1.Физическое здоровье. Привитие здорового образа жизни. 

2. Школьные отметки. Отношение и проблемы. 

3. Причины и последствия детской агрессии. 

4. Проблема   поощрений   и   наказаний. Как добиться послушания и добросовестности. 

5. Мой ребенок становится трудным. 

6. Телевизор в жизни школьника. 

7. Внимание и внимательность 

В течение года 
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3-5-е классы 1. Эмоциональное благополучие ребенка в семье. 

2. . Итоги адаптации в основной школе. Первые итоги и проблемы. 

Октябрь-декабрь 

 

Декабрь-январь 

Рекомендации педагога-психолога для педагогов, осуществляющих обучение детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении 

Постоянно поддерживать у ребенка уверенность в своих силах, обеспечить субъективное переживание успеха при определённых усилиях. 

Трудность заданий должна возрастать постепенно, пропорционально возможностям ребёнка. Не нужно требовать немедленного включения в работу. 

Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания. 

Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на 

отдельные части и давать их постепенно. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить ошибки у себя, но делать 

это тактично, используя игровые приемы 

Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность 

выполнения самых простых заданий. 

Создавать максимально спокойную обстановку на занятии, поддерживать атмосферу доброжелательности. 

Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с многократным повтором основных моментов.  

Создание доверительных отношений со взрослыми, в том числе и с учителем. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы  является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового 

(конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового 

(конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы. 

Критерии оценки: 

Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан) 

Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов). 

Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста». 

Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба». 

Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов». 

Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры». 

Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

Приложение  
Диагностический  комплекс по  выявлению  уровня  готовности  к школе  будущих 

первоклассников. 

Цели и задачи: 

 Создание такого набора методик, который позволил бы выявить не только существующий уровень школьной зрелости, но и наличие 

предпосылок развития полноценной учебной деятельности. 

 Создание ступенчатой схемы обследования, которая позволяла бы использовать комплекс для набора детей как в классы по стандартным 

программам, так и в специализированные лицейские классы разного профиля. 

 Подбор таких методических форм, которые были бы экономичны по времени проведения обследования, позволяли в значительной мере 

моделировать разные формы учебной деятельности и учебных взаимодействий ребенка с взрослым, были направлены на выявление наиболее 

актуальных проблем развития детей данного возраста. 

Проведение диагностического обследования состоит из 2-х этапов: 

I этап 

Проводится как групповое обследование по 8 – 10 человек. Направлено на выявление следующих параметров: 

1.Уровень морфологической зрелости мозга и нервной системы по отношению к требованиям программы 1-го класса и условиям обучения: 

 выносливость к утомлению и работоспособность нервной системы, 

 темп деятельности в предметном и умственном плане, 

 уровень развития тормозных процессов. 

2.Объем восприятия и кратковременной памяти, уровень развития внимания. 

3.Степень зрелости тонкой моторики руки и уровень развития пространственного представления. 

4.Уровень развития интеллектуальных операций 

5.Наличие предпосылок развития общих учебных навыков, уровень развития произвольности: 

 умение принять поставленную учителем задачу 

 способность понять правило и организовать свои действия в соответствии с ним. 
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6. Уровень развития общих понятий и предучебных навыков. 

7.Уровень личностного развития и наличие проблем и конфликтов. 

8.Тип и уровень мотивационной готовности к школе 

II этап. 

Проводится как индивидуальное собеседование с ребенком. Обследование направлено на выявление следующих параметров: 

1.Общего кругозора и осведомленности. 

2.Сформированности общих понятий и навыков (счетных операций, знание печатных букв, навыка чтения). 

3.Развитие вербального мышления и отдельных интеллектуальных операций в речевом плане, развитие речи в целом. 

4.Уровень развития коммуникативных навыков (сфера общения с учителем) в ситуации учебной задачи. 

5.Мотивационная готовность к школе. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО) 

 В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся». 

1.Нормативное обеспечение учебного плана: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г., от 22 сентября 

2011 г., от 18 декабря 2012 г., от 29 декабря 2014 г., от 18 мая, от 31 декабря 2015 г.); 



254 

 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями от 24.11.2015 №81; 

   Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо министерства образования и науки Калужской области от 21.03.2017 № 07-021/2418/4-16 «О внедрении и реализации проекта 

«Шахматы – в школу» в общеобразовательных организациях Калужской области; 

 Устав ОО; 

 Лицензия ОО. 

2. Цели и задачи образовательного процесса  

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта.  

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

5. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся.  

3.Общая структура учебного плана  

Учебный план МОУ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г. Малоярославец  состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщения к 

информационным технологиям; 

  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой предметной области поименованы все учебные предметы, указан 

объем в часах, выделяемый для урочных занятий в начальной школе на каждый из предметов. Данный раздел направлен на достижение 

результатов, определяемых ФГОС НОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Данный раздел обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Учебный план для 1-4 классов является частью организационного раздела ООП НОО,  он  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта и определяет:  

 общий объём учебной нагрузки;  

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

 состав и структуру обязательных предметных областей;  

 распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 

Учебный план составлен с целью:  

 дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

 повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса;  

 сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

 

Учебный план для І-ІV классов реализуется через учебно-методические комплекты «Школа России». Система учебников «Школа 

России» содержится в Федеральном перечне учебников. Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.  

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребенка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплектами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями для обучающихся и педагогов).  

Учебный план І-ІV классов ФГОС НОО реализуется в полном объѐме. Количество часов учебного плана в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  

Учебный план для классов начального общего образования ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных  

программ начального общего образования. Учебные предметы образовательных областей «Русский язык. Литература», «Иностранный 

язык», «Искусство», «Технология», учебные предметы «Математика» и «Физическая культура» изучаются как на уровне начального 

общего образования, так и на уровне основного общего образования, в 5-9 классах.  
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Во 2-м классе образовательная область «Физическая культура» дополнена учебным модулем «Шахматы» и будет реализовываться 2ч 

учебного предмета «Физическая культура» и 1ч учебного модуля «Шахматы» (2-й вариант).  

Содержание программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» и вариант тематического планирования осуществляются по «Программе 

курса «Шахматный всеобуч» для учащихся 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений».  

Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; на формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; на развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Учебный предмет « Литературное чтение» предусматривает овладение учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления 

с произведениями детской литературы и формирование умений работы с текстом.  

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных навыков, ознакомление с основами геометрии, а 

также развитие математической речи; логического и алгоритмического мышления, воображения.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание вводятся развивающие модули и разделы 

социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Курс формирует у детей 

представления о родной стране, ее прошлом и настоящем; государственной символике и праздниках; способствует воспитанию любви к 

Отечеству и родному городу; помогает сформировать у детей целостную картину окружающего мира и определить место человека в нем; 

воспитывает культуру взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

Учебный предмет « Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья школьников, выполнение спортивных нормативов, 

также в предмет включены уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа жизни, развития логического 

мышления.  

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 

34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Предметная область ОРКСЭ, включающая 6 модулей для ее изучения  (основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики) в нашей 

школе представлена по выбору обучающихся, их родителей (законных представителей) модулем «Основы православной культуры» в 

объеме, 34 ч (1 ч в неделю).  

 

4. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

(полугодовое) оценивание, учебная сессия) (текущая аттестация) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовая 

аттестация). Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта нового поколения, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости определяются  Положением о  промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 3 г. Малоярославец, 

принятым на заседании Педагогического совета и утвержденным директор школы. 

 ФГОС НОО 

Учебный план 1-4 классы 
Части  

Учебного 

 плана 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 

Иностранный язык Английский (немецкий) 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая культура Физическая 

культура/учебный 

модуль 

Шахматы 

3 99 2/1 68/34=

102 

3 102 3 102 
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Ч
а

ст
ь

, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

а
я

 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

м
и

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о

г
о

 п
р

о
ц

е
сс

а
 

  - - - - - - - - 

 
Предельно допустимая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

21 693 23 782 23 782 23 782 
 

Общий объем недельной и годовой нагрузки 21 693 23 782 23 782 23 782 

 

                     Итого с 1-4 классы общий объем недельной нагрузки – 90 часов 

                                                                                  годовой – 3039 часов 

 

 

 

 

 

Учебный план 1 класс 

 

Предметные области Учебные предметы Базовый уровень Форма прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

За неделю За год  

Безотметочное 

обучение, 

промежуточная 

аттестация не 

проводится 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165  

Литературное чтение 4 132  

Математика и 

информатика 

Математика 4 132  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 66  

Искусство Изобразительное искусство 1 33  

Музыка 1 33  

Технология Технология 1 33  
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Физическая культура Физическая культура 3 99  

Предельно допустимая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

21 693   

Общий объем недельной нагрузки 21 693   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Учебный план 2 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Базовый уровень Форма прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

За неделю За год  В рамках 

промежуточной 

аттестации с целью 

определения 

уровня 

сформированности 

УУД проводится 

комплексная 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 136 Готовая отметка 

Иностранный язык Английский (немецкий) язык 2 68 Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Контрольная работа 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 Годовая отметка метапредметная 

работа*(администр

ативный контроль) Искусство Изобразительное искусство 1 34 Годовая отметка 

Музыка 1 34 Годовая отметка 

Технология Технология 1 34 Годовая отметка 

Физическая культура  Физическая 

культура/учебный модуль 

Шахматы 

Физкультура 

2ч/модуль 

Шахматы 1ч 

Физкультура – 

68 ч/учебный 

модуль 

Шахматы – 1 ч. 

Годовая отметка 

Годовая отметка 

Предельно допустимая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

23 782  

Общий объем недельной нагрузки 23 782  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 3 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Базовый уровень Форма прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

За неделю За год  В рамках 

промежуточной 

аттестации с целью 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Диктант с 

грамматическим 
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заданием определения 

уровня 

сформированности 

УУД проводится 

комплексная 

метапредметная 

работа*(администр

ативный контроль) 

Литературное чтение 4 136 Годовая отметка 

Иностранный язык Английский (немецкий) язык 2 68 Годовая отметка 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 Годовая отметка 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 Годовая отметка 

Музыка 1 34 Годовая отметка 

Технология Технология 1 34 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 102 Годовая отметка 

Предельно допустимая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

23 782  

Общий объем недельной нагрузки 23 782  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 4 класс 

 
Предметные области Учебные предметы Базовый уровень Форма прохождения 

промежуточной 

аттестации 

Примечание 

За неделю За год  В рамках 

промежуточной 

аттестации с целью 

определения 

уровня 

сформированности 

УУД проводится 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 170 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 3 102 Годовая отметка 

Иностранный язык Английский (немецкий) язык 2 68 Годовая отметка 

Математика и Математика 4 136 Контрольная работа 
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информатика комплексная 

метапредметная 

работа*(администр

ативный контроль) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 68 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 34 Годовая отметка 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 Годовая отметка 

Музыка 1 34 Годовая отметка 

Технология Технология 1 34 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 102 Годовая отметка 

Предельно допустимая нагрузка  

при 5-дневной неделе 

23 782  

Общий объем недельной нагрузки 23 782  

 

 

 

                                                                                                                     

3.2. План  внеурочной деятельности 

МОУ основной школы №3 г. Малоярославца 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 (1-4 классы) 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе, которая предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.       Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и реализуются в различных формах, отличных от урочной 

системы обучения: экскурсии, клубы, развивающие занятия, спортивные секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

конкурсы, викторины, познавательные игры, общественно-полезная практика, круглые столы, конференции. 

       Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

       Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
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 Улучшить условия для развития ребёнка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.        

       Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности. 

       В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и социальное. 

       Каждое направление предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности школьников и направлено на решение 

своих педагогических задач. 

       Общеинтеллектуальное  направлено на развитие умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого потенциала; 

обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

Направление представлено курсами: 

 1 класс – «Занимательная математика»,  «Математика и конструирование»; 

 2 класс – « Учись учиться», «Мир информатики»; 

 3 класс – «Умники и умницы», «Занимательная математика»;   

 4 класс – «Я - исследователь», «Занимательная математика»;   

       Духовно-нравственное направление приобщает учащихся к единым духовно-нравственным и социокультурным ценностям; развивает 

целостное восприятие и мышление, управленческие и коммуникативные способности; мотивирует к самосовершенствованию. 

 Направление представлено курсами: 

 1 класс – «Этика на все времена»;  

 3 класс –«Этикет на все времена»;  

       Общекультурное направление призвано на всестороннее развитие творческих возможностей ребёнка, формирование способностей и 

качеств личности, формирование художественной культуры школьников как части культуры духовной, приобщение к миру искусства. 

Направление представлено курсами: 

 

 1 класс – «Школа пешехода», «Проектная деятельность»;  

 2 класс – «Волшебный карандаш», «Проектная деятельность»;  

 4 класс – «Волшебная кисточка»;  

       Социальное направление призвано на создание условий для активного, продуктивного общения; развитие личностных особенностей; 

расширение кругозора; систематизации знаний по интересующим детей вопросам; оказание помощи в осознании себя, своих возможностей; 

закрепление правил общения. 

Направление представлено курсами: 

 1 класс – «Детская риторика»; 

 2 класс – «Дорогою добра»; 
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 3 класс – «Риторика»; 

       Спортивно-оздоровительное направление служит развитию  ребёнка при сохранении здоровья, раскрытию и формированию здорового 

образа жизни школьников, содействует их оздоровлению. 

Направление представлено курсами: 

 1 класс – «Ритмика»;  

 2 класс – «Подвижные игры»;  

 4 класс – «Шахматы» 

       Все направления развития личности нашли отражение в общешкольном воспитательном плане и планах классных руководителей. 

Виды  внеурочной деятельности.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 
                                                                                                      ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(1-4 классы) 
 

Направление 
развития 

Наименование 
рабочей программы 

Количество часов 

1а 
класс 

1б 
класс 

2а 
класс 

2б 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 
 
Общеинтел-
лектуальное 

Занимательная 
математика 

1    1 1 

Математика  
и конструирование 

 1     

Учись учиться 
 

  1    
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Мир информатики 
 

   1   

Умники и умницы 
 

    1  

Я-исследователь 
 

     1 

Первые шаги в науку 1      

 

 
Духовно-

нравственное 

Этика на все времена 
 

 1     

Этикет на все времена     1  

 

 
Общекуль-

турное 

Школа пешехода 
 

1      

Проектная 
деятельность 

 1  1   

Волшебный карандаш   1    

Волшебная кисточка      1 

 

Социальное Детская  
риторика 

1      

Дорогою добра 
 

  1    

Риторика 
 

    1  

Спортивно-
оздоровите- 

льное 
 

       

Ритмика  1     

Подвижные игры   1    

Шахматы      1 

ИТОГО: 4 4 4 2 4 4 

Всего часов внеурочной деятельности 1- 
4 классы 

 
22 часа 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы  
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 
системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность, нормативные правовые 
акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы учреждения является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ основной школе №3 г. Малоярославца, реализующим основную образовательную программу начального общего образования, 
условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 
 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
 представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

В систему условий МОУ основной школы №3 г. Малоярославца  входят: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-- методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 система мониторинга и оценка условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы учреждения базируется на результатах проведённых в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
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 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку   механизмов   мониторинга,   оценки   и   коррекции   реализации промежуточных   этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Для обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в МОУ основной школе №3 г. 

Малолярославца для участников образовательных отношений создаются необходимые условия. 
3.3.1. Календарный учебный график. Приложение. 

Режим работы школы. 
Установлена пятидневная рабочая неделя. 

Проводятся занятия в две  смены. Начало занятий в 8 часов 00 минут для уч-ся 1 – 9 классов.  Продолжительность урока во 2-9  

классах 45 минут. В первых классах в сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока (35 минут каждый). В ноябре-декабре 

проводится по 4 урока (35 минут каждый), январь-май – по 4 урока (40 минут каждый).  

Осуществляется дежурство по школе дежурным классом и их классным руководителем по графику, составленному заместителем 

директора по УВР. При составлении графика заместитель директора определяет и утверждает посты учащихся дежурного класса: 

 вход в школу, 

 лестничные площадки, 

 коридоры школы. 

Дежурство классов начинается и заканчивается линейкой подведением итогов дежурства. Ответственной за распределение дежурных 

классов, проведение итоговой линейки назначен заместителя директора. В обязанности дежурных классов вменено обеспечение: 

 дисциплина учеников; 

 сохранность школьного имущества. 

В связи с повышенной опасностью угрозы террористических актов на территорию школы и в здание школы запрещен вход 

посторонним лицам без разрешения администрации школы. Также запрещается допускать посторонних лиц на уроки. Персональную 

ответственность за нахождение посторонних лиц в здании школы несет ответственный дежурный учитель и дежурный администратор. 

Персональную ответственность за нахождение посторонних лиц на уроках несет заместитель директора по УВР. 

Утвержден следующий график дежурства по школе администрации: 

 Понедельник – директор 

 Вторник – заместитель директора по УВР 

 Среда – завхоз 

 Четверг – социальный педагог 

 Пятница – по очереди. 
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Дежурный администратор несут полную ответственность за выполнение единого режима и установленного регламента работы школы. 

Время дежурства администрации устанавливается по регламенту школы с 08.00 до 19.00. 

Проводится совещания при директоре последний понедельник каждого месяца, при заместителе последний четверг каждого месяца. 

Рабочее время учителя - за 15 мин. до начала своего первого урока. Дежурный учитель начинает работу за 20 минут до начала занятий 

по школе, заканчивает через 20 минут после последнего урока по школе. 

Посещать школу в предназначенное для этого время, не пропускать занятия без уважительной причины, не опаздывать на уроки, 

находиться в школе в течение учебного времени обязанность каждого учащегося.  

Классным руководителям доводят до сведения родителей под подпись: 

 в случае отсутствия ребёнка в школе лично сообщать классному руководителю о причине до 08.30 часов; 

 в случае пропуска занятий, представлять классному руководителю справку медицинского учреждения (если 2 и более дней отсутствия) или 
записку  родителей (лиц, их заменяющих) (если 1 день отсутствия) о причине отсутствия. 

В случае не явки учащегося в школу, отсутствия поступления информации от родителей о причине отсутствия учащегося классный руководитель  
обязан до 09.00 часов лично связаться с родителями отсутствующего учащегося и проинформировать его об отсутствии учащегося в школе. 

Классные руководители доводят до сведения учащихся то, что покидать территорию школы в урочное время возможно только с разрешения 
классного руководителя, дежурного администратора или директора. 

Категорически запрещается всем членам коллектива отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без разрешения администрации 
школы. 

Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики во второй половине дня допускается только по расписанию, утвержденному 
директором школы. 

Не допускаются на уроки ученики в верхней одежде и без сменной обуви. 
Всем участникам образовательных отношений запрещается использование сотовых телефонов во время уроков. 
Курение учителей и учеников в здании школы, а также на школьной территории запрещено. 
Ведение дневников является обязательным для каждого ученика со 2 по 9 класс. 
Все учителя начальной школы, учителям-предметникам систематически заполняют электронный журнал. 
Выход на работу учителя или любого другого сотрудника школы после болезни разрешается только после предъявления директору школы 

больничного листа. 
Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 
Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на различные мероприятия, разрешается только после издания приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, который обозначен директором школы. 
Возложена ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за охрану и здоровье детей во время их пребывания в здании 

школы, на ее территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

За  сохранность  учебн Составлен в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 
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1. Продолжительность учебного года в МОУ основной школе № 3 г. Малоярославца: 

 Начало учебного года  - 1 сентября 2017 г.; 

 Окончание учебного года -31 августа 2018 года 

 Окончание учебных занятий:  

для 1-4, 9 классов  – 25 мая 2018 года 

для 5-8 классов  –  31 мая 2018 года. 

 Продолжительность учебного года: 

- в 1 – ых классах –165 дней – 33 недели 

- во 2 – 4, 9 классах – 170 дней – 34 недели  

- в 5 – 8 класса –175 дня – 35 недель  

 

2.   Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

1 – ые классы – 2                              6 – ой класс – 1                          

2 – ые классы – 2                              7 – ой класс – 1    

3 – ий класс – 1                              8 – ой класс – 1  

4 – ый класс – 1                                9 – ый класс – 1  

5 – ый класс – 1  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

учебной четверти 
Продолжительность каникул 

Сроки 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 
Количество 

дней 
Примечание 

I 
01.09.2017– 

27.10.2017 
41 день 

(8 недель) 

28.10.2017 – 

06.11.2017 
10 

Для учащихся 1-9 

кл. 
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II 
07.11.2017 – 

29.12.2017 
39 дней 

(8 недель) 

30.12.2017 – 

09.01.2018 
11 

Для учащихся 1-9 

кл. 

III 
10.01.2018 – 

23.03.2018 

44 дня 

(9 недель)  

12.02.2018 – 

18.02.2018 

24.03.2018 – 

01.04.2018 

7 

 

         9 

        

 Для учащихся 1-х 

кл. 

51 день 

(10 недель) 

24.03.2018 – 

01.04.2018 
9 

Для учащихся 2-9 

кл. 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

02.04.2018 – 

25.05.2018 
38 дней 

(7 недель) 

 

26.05.2018 – 

31.08.2018 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

Для учащихся 1-4 

кл.,  

Для учащихся 9 

кл. 

02.04.2018 – 

31.05.2018 
42 дня 

(8 недель) 

01.06.2018– 

31.08.2018 
92 

Для учащихся 5-8 

кл. 

 

4.   Регламентирование образовательного процесса  на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели: 

  - 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 9 класса. 

 

5.    Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Сменность: 

  - ОУ работает в две смены: 

  - 1 а, 1 б, 5, 6, 7, 8, 9 классы работают в I смену; 

  - 2а, 2б,3, 4  классы работают во II смену. 

 Продолжительность урока:  
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  - для 1 - х классов используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в сентябре -  октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков 

за счёт урока физической культуры,  

 - для обучающихся  2 - 4 классов - 45 минут  (не более 5 уроков в день). 

 - 5 – 9 – ые классы – 45 минут 

 

 Учебная нагрузка: 

-для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

      -для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков. 
ого  кабинета  и  имущества  в  нем  несет  полную  ответственность,  в  том  числе  материальную,  учитель,  работающий  в  данном  кабинете.  
 

 
 

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы (по состоянию на 2017-2018 учебный год) 
ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 
включают: 

 характеристику укомплектованности МОУ основной школы №3 г. Малоярославца; 
 описание  уровня  квалификации  работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  ихфункциональных 

обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификациипедагогических работников; 
 описание системы  оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 
а) по школе 

В МОУ основной школе №3 г. Малоярославца  созданы кадровые условия, необходимые для решения задач, определённых ООП НОО. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУ основной школы №3 г. 
Малоярославца, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель). 

В школе работает 14 педагогов. Средний возраст коллектива 43года. Коллектив зрелый, основу педагогического коллектива составляют учителя с 
более чем 20-летним стажем, с высшим образованием. 

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования: 13 человек с высшим образованием, что составляет 100 %.  
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б) по начальной школе 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Всего задействовано в реализации ФГОС НОО – 10 человек: 
 

 
Административные работники 

№

 п.п. 

Занимаемая должность Ф.И.О. 

1

. 

Директор школы Комарова Елена Николаевна 

2

. 

Заместитель директора по УВР Соболева Маргарита Александровна 

Учебно-вспомогательный персонал 

1

. 

Социальный педагог Воропаева Наталья Александровна 

2

. 

Педагог- псиолог  Приступ Елена Петровна. 

Учителя начальной школы 

1

. 

Учитель начальных классов Усатенко Татьяна Борисовна 

2

. 

Учитель начальных классов Волкова Анна Андреевна 

3

. 

Учитель начальных классов Гулиева Айгюн Исраиловна 

4

. 

Учитель начальных классов Виденкова Евгения Ростиславовна 

5.         Учитель начальных классов              Воробьёва Елена Яковлевна 

6.         Учитель начальных классов              Сорокотяга Елена Геннадьевна 

Учителя – предметники, работающие в начальной школе 

1

. 

Учителя английского 

языка/немецкого языка 

Ушакова Елена Витальевна/ Воропаева 

Наталья Александровна 

2

. 

Учитель музыки  Анисимова Лариса Геннадьевна 
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1

. 

Заведующая учебной и 

методической литературой 

Сорокотяга Елена Геннадьевна 

2

. 

Медицинский персонал 

(медицинская сестра) 

Титаренко Елена Кириловна 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
№

 п.п. 

Специалис

ты  

Функционал  Количест

во 

специалистов 

Уровень квалификации 

работников образовательной 

организации 

1. Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о- 

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой должности,   

стаж педагогической 

деятельности –31 год, в 

занимаемой должности – 9 

лет 

2. Заместител

ь директора по 

УВР 

Обеспечивает 

для 

специалистов 

ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой должности,   

стаж педагогической 

деятельности – 7 лет, в 

занимаемой должности – 1 

год 

3. Учитель  Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной 

деятельности 

4 Высшее 

профессиональное 

образование – 5 

человека, 

среднее 

профессиональное -1 

соответствие 
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занимаемой должности – 3 

человека, 

без категории -2 

1 категория -1 

стаж педагогической 

деятельности – свыше 25  лет 

– 2 человек,  

от 20 до 25 лет – 2 

человек, 

от 1 до 5 лет – 1 

человека 

4. Педагог- 

предметник 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательной 

деятельности(учитель 

музыки, английского 

языка) 

2 Высшее 

профессиональное 

образование – 3 

человека, 

соответствие 

занимаемой должности – 2 

человека, 

стаж педагогической 

деятельности – свыше 25  лет 

– 2 человека,  

от 3 до 5 лет – 1 человек 

5. Педагог - 

психолог 

Помощь 

педагогу в выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

1 категория, 

стаж педагогической 

деятельности – свыше 10  лет 

в данной должности – 10 

лет 

6. Социальны

й педагог 

Обеспечивает 

получение 

объективной 

информации об 

1 Высшее образование, 

соответствие высшая 

категория, 

стаж педагогической 
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организованност

и ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, 

уровня знаний по 

предметам. 

деятельности – от 10 до 25 

лет, 

етв данной должности – 

15л 

7. Зав. 

методической и 

учебной 

литературой 

Ведет учет 

библиотечного 

фонда. 

Обеспечивает доступ 

к информации. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование, 

соответствие 

занимаемой должности, 

стаж педагогической 

деятельности – от 10 до 20 

лет 

8. Медицинск

ий персонал 

(медицинская 

сестра) 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирован

ие 

автоматизирован

ной 

информационно

й 

системы 

мониторинга 

здоровья 

учащихся 

и  выработку 

рекомендаций 

по сохранению 

и укреплению 

здоровья, 

организует 

1 Среднее специальное 

образование, стаж работы в 

данной должности – 21 год 
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диспансеризаци

ю  и  вакцинацию 

школьников 

В педагогической практике используют современные образовательные технологии 100% учителей и педагогических работников, ИКТ – технологии 
– 100%. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МОУ  основной школы №3 г. 
Малоярославца является обеспечение системы непрерывного педагогического образования. 

Каждые 3 года учителя начальной школы повышают педагогическое образование в рамках курсовой подготовки. Формы повышения 
квалификации: стажировки, конференции педагогов, обучающие семинары и мастер-классы по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов, в том числе, самообразование.  

 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование должности 

педагогического работника 

согласно штатному расписанию 

Дата последнего освоения 

педагогическим работником 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы (в объеме не 

менее 72 часов) 
1 Комарова Елена 

Николаевна 

директор Учебно –методическое 

сопровождение ФГОС 

общего образования , 

апрель 2017 год 

2 Соболева Маргарита 

Александровна 

Заместитель директора, 

учитель 

Особенности обучения 

химии в условиях 

реализации ФГОС, 

ноябрь 2016 год 

3 Воропаева Наталья 

Александровна 

Социальный педагог, 

учитель 

Лигводидактические и 

прагматические 
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основы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

школе: современные 

подходы, 2015 год 

Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

социального педагога, 

февраль 2016 год, 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность в 

образовательном 

учреждении, май 2017 

год 

4 Приступ Елена 

Петровна 

Педагог- психолог Психологическое 

сопровождение 

учебно- 

воспитательного 

процесса, март 2016 

год 

5 Ушакова Елена 

Витальевна 

учитель Лигводидактические и 

прагматические 

основы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС, 2016 год 

 

6 Анисимова Лариса учитель Актуальные вопросы 
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Геннадьевна преподавания музыки 

в условиях, реализации 

ФГОС, 2015 

7 Виденкова  Евгения 

Ростиславовна 

Учитель начальных 

классов 

Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, сентябрь 2015 

год, Реализация ФГОС 

НОО и ООО В 

предметной области 

«Искусство», ноябрь 

2017 г. 

8 Воробьёва Елена 

Яковлевна 

Учитель начальных 

классов 

Основные аспекты 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, ноябрь - 

декабрь 2017год 

9 Сорокотяга  Елена 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Основные аспекты 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования, ноябрь  - 

декабрь 2017год 

10 Усатенко Татьяна 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитание и 

дополнительное 

образование, июнь 

2016 год 

11 Гулиева Айгюн 

Исраиловна 

Учитель начальных 

классов 

 

«Технология 

проблемного диалога 
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как средство 

реализации ФГОС», 

2016 г.  

Учебная дисциплина 

«Шахматы в 

начальной школе в 

рамках реализации 

ФГОС НОО, 2017 год 

 
Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию проводится в соответствии с действующим приказом 

Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 
разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации разработаны критерии оценки качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают 
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих технологий;  
 участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта;  
 повышение уровня профессионального мастерства;  
 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; 
 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

При этом следует учитывать то, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 
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ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований: 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/индикатор

ы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность  

мотивации  к  обучению  и  познанию,  

ценностно-смысловые  установки  

обучающихся,  отражающие  их  

индивидуально-личностныепозиции, 

социальные компетенции,личностные 

качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностичес

кая 

формировани

я УУД 

к

арта 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенныеобучающимися 

универсальные 

учебныедействия(познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающиеовладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

уменияучиться, и межпредметными 

понятиями 

Диагностичес

кая формирования 

УУД 

к

арта 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе   

изучения учебного предмета 

опытспецифической  для  данной  предметной  

области  деятельности  по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих  элементов   

научного  знания, лежащих  в основе  

современной  научной  картины  мира,  

участия  во  внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в 

том числеразновозрастных,  проектах,  

школьном  самоуправлении,  

волонтёрскомдвижении. Участия   во   

Диагностичес

кая формирования 

УУД 

к

арта 
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внеурочной   деятельности, 

образовательных,творческих  и социальных,  в  

том  числе разновозрастных,  

проектах,школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. 

Ежегодно педагогами школы составляется план работы на учебный год по методическим темам самообразования. 
По окончании учебного года сдается отчет и проводится собеседование при заместителю  директора по УВР. 
Вопросы для собеседования: 
Методическая тема самообразования. 
Участие в семинарах, практикумах. 

 подготовка и проведение. 
Участие в педсоветах, малых педсоветах. 

 подготовка сообщений 
Прохождение курсов в КГИРО, районных семинаров. 
Участие в ШМО. 
Посещение уроков учителей – предметников (друг у друга). 
Сотрудничество с классными руководителями. 
Участие педагога в конкурсах, конференциях (районных, региональных) и результаты. 
Подготовка учащихся к: 

 конкурсам, 
 конференциям, 
 предметным олимпиадам.  

Результаты участия. 
Подготовка и проведение предметных недель, внеклассных мероприятий. 
Подготовка детей к проведению и участию в во внеклассных мероприятиях, классных часов и т.д. и т. п. 
Успеваемость по предметам (по классам). 
Качество знаний по предметам (по классам) 
Участие в профсоюзной жизни. 
Участие в общественной жизни школы, села, района 
Таким образом, проводится анализ деятельности и профессионального мастерства каждого педагога школы, который оценивается по критериям. 
Критерии оценки деятельности педагогических работников 
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Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентносте

й у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных государственных  

стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность 

применять знания на практике,  

способность  к  обучению,  

способность адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный  критерий,  в первую 

очередь,  позволяет судить  о 

профессионализме и 

эффективности работы учителя. 

позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за период 

от сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу 

следующего учебного года; 

увеличение  количества  учащихся  

(в  %),  принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного,    муниципального,    

регионального, федерального  

уровней. 

Индикатором данного  критерия  

могут  служить  награды  различного 

уровня,   а   также   реестр 

участников   конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных  на  

различных  уровнях.   

Индикатором данного  критерия  

могут  служить  награды различного 

уровня,    полученные    по результатам    

участия    в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

посещаемость   кружков,   секций. 

Индикаторами данного показателя 

могут быть численность,  

посещаемость  и  сохранность  

контингента учащихся, подтверждаемые 
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соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентносте

й 

(личностные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя  

ответственность,  участвовать  в  

совместном принятии решений, 

участвовать в 

функционировании 

и в улучшении 

демократических  институтов,  

способность  быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 

активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, школы и 

окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного 

самоуправления, социальных 

проектах.  Индикатором  по  данному  

критерию  могут являться 

официальные  письма  

благодарности,  отзывы, положительная 

информация 

в СМИ о деятельности учащихся 

ОУ(волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений   у   учащихся   за   

отчетный   период; 

результаты участия  в конкурсах  

назнание основ законодательства РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей группы 

риска.   

Индикатором  по  данному  

критерию  может  быть отрицательная 

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

наличие индивидуальных 
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образовательных траекторий 

учащихся,  ориентированных  на  

получение  доступного образования. 

Индикатором по данному критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным 

образовательным программам; 

участие в разнообразных 

межвозрастныхс оциальнозначимых 

проектах. Индикатором по данному 

критерию может    быть    доля    

школьников,    участвующих   

вмежвозрастных проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентносте

й 

(личностные 

результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение   к   

представителям   иных   культур, 

способность жить  и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

результаты  исследования 

толерантности в классе;  

отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве. 

Индикатором   по данному  

критерию   могут   являться различные 

документы, подтверждающие участие   в   

мероприятиях,   посвященных   

укреплению взаимопонимания,  

взаимной поддержки и дружбы 

между  представителями различных 

социальных слоев, национальностей и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников 

в адрес учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-

нравственное 

развитие  личности, ее общую  

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся  личности  в  

мире  человека, природы и техники. 

формирование культуры здоровье 

сбережения.  

Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных 

и  здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников;  

увеличение количества учащихся, 

занятых творческими(танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности.  Индикатор  –  награды,  

полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий;  

участие в природоохранительной 

деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, 

занятых 

в природоохранительной 

деятельности; участие в туристическо-

краеведческой 

деятельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативны

х 

компетентносте

й 

(метапредметны

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками  

устного  и  письменного общения, 

владение  несколькими  языками, а  

также  умение 

регулировать конфликты 

позитивная динамика  результатов 

обучения по русскому языку  и 

литературному чтению учащихся 

за год. Позитивная динамика 

подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 
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е 

результаты) 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

проведения опросов, а также в ходе 

изучения  продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного 

творчества 

учащихся. Индикатор  –  наличие  

авторских  публикаций  (стихи, 

проза,   публицистика) как в 

школьных, так и в  других видах 

изданий, а также награды; 

благоприятный   психологический   

климат   в   классе. Индикатор   –   

результаты   социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентносте

й 

(метапредметны

е 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями,  понимание  их  

силы  и  слабости, способность 

критически относиться к 

информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

использование в проектной, 

исследовательской и других видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий,   а   

также   результаты учебной деятельности  

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и  использование 

учащимися общественно 
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признанного   авторского   продукта 

(программы, 

сайта, учебного модуля  и  т.д.). 

Индикатор – предъявленный 

продукт; 

увеличение  количества  учащихся  

(в  %),  принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях  

школьного,   муниципального,   

федерального   уровней. Индикатор – 

награды различного уровня,   а   также   

реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальн

ой) 

компетентности  

(метапредметны

е результаты) 

Способность учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор – результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в % 

от класса), выбор уровней  для 

выполнения заданий; 

использование  опыта,  полученного 

в учреждениях дополнительного 

образования в школе  и классе. 

Индикатор – продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

увеличение количества  творческих 

(научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам 
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образовательной программы ОУ, 

представленных на различных 

уровнях. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

умение   учиться (определять  

границу  знания-незнания, делать   

запрос   на   недостающую информацию   

через посещение 

консультаций, мастерских, общение 

с учителем через  информационную 

среду и т.п.) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
принятие идеологии Стандарта общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
 

Базовые компетентности педагога. «Портрет» учителя 
профессионально-педагогическая компетентность учителя 

Компетенции в 

области культурно-

просветительской 

деятельности 

Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

Профессиональ

ные компетенции 

Способность к 

взаимодействию 

с ее участниками и 

использованию при 

этом отечественного 

и зарубежного 

опыта такой 

деятельности 

Способность к 

обобщению, восприятию 

информации,  постановке 

цели и выбору путей 

их достижения, 

пониманию 

значения 

культуры   как 

Осознание педагогом 

социальной 

значимости 

своей   профессии, 

умения использовать 

систематизированны

е 

теоретические знания 

Умение 

реализовать 

образовательны

е 

программы, 

применять 

современные 

технологии и  
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 формы 

осознанного 

существования 

человека в   мире, 

использование 

знания  научной  

картины мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности, 

умение 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно-значимые 

философские 

проблемы, 

готовность  к работе 

в коллективе 

гуманитарных, 

социальных, 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач, владение 

современными 

видами 

коммуникаций; 

методики обучения и 

воспитания 

Педагогическая компетентность не может быть просто извлечена из каких-либо информационных источников, а всегда является продуктом 
самообразования, саморазвития и самосовершенствования. 
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3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

- возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности; 
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

- деятельности; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективнойсистемы психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени начального общего образования дляреализации основной 
образовательной программы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени начального общего образования: 
 систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в процессе его обучения; 
 создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их успешного обучения; 
 создание  специальных социально-психологических условий  для оказания  помощи  детям,  имеющим  трудности в обучении и 

поведении. 
Достижение поставленных задач осуществляется через: 

 диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем развития; 
 диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 
 коммуникативных и познавательных универсальных действий; 
 содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в образовательном пространстве; 
 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка с целью адаптивного поведения и 

позитивной Я-концепции, а также коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.  
Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на ступени начального обучения:  

 школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным обучением; 
 адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных процессов, коммуникативных навыков, произвольного 

поведения; 
 подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система 
психологического сопровождения. Диагностика сформированности универсальных учебных действий проводится по этапам. 
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I этап – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 
1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка. 
2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 

собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка 
перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 
уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3.Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 
4.Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 

подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопределение, 
мотивационная готовность к реализации ФГОС в 1 классе. 

II этап– первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 
1.Проведение консультационной и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 
3.Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 
4.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа в лицее строится как система развивающих занятий психолога в 

период адаптации. 
5.Организация индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 
6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 
III этап– психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 
1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 
2.Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 
3.Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 
4.Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении. 
5.Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку одарённых детей; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности. 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: 
 профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- кл. руководитель, 

социальный педагог); 
 диагностическая работа (ответственные- учитель, кл. руководитель под руководством администрации школы); 
 просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все педагогические работники, каждый в своём направлении); 
 коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, кл. руководитель); 
 консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

В школе работает педагог, ведущий психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
No 

п/п 

Базовые 

компетентностип

едагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1 Интерес к  

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

непросто знание их 

индивидуальных и возрастных 

Умение  составить  устную  

и  письменную 

характеристику 

обучающегося, 
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особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенностиобучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты                 

п едагогической деятельности 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира — умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

2 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное  

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и  точек  зрения  

предполагает,  что  педагог  не 

считает    свою точку    зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов  их  поддерживать  в  

случаях  достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося,  

включая  изменение  собственной 

позиции 

Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

учёт   других   точек   зрения   

в   процессе оценивания 

обучающихся 
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3 Общая культура 

Определяет 

характер    и 

стиль 

педагогическойде

ятельности. 

Заключается  в  знаниях  педагога  

об  основных формах   

материальной   и    духовной   

жизни человека. Во многом  

определяет  успешность  

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; знание  

материальных  и  духовных 

интересов молодежи – 

возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; руководство 

кружками и секциями 

4 Эмоциональнаяус

тойчивость 

Определяет   характер  

отношений   в   учебном 

процессе,   особенно   в   

ситуациях   конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся.Определяет 

эффективность владения классом 

В  трудных  ситуациях  

педагог  сохраняет 

спокойствие;эмоциональны

й   конфликт   не   влияет   

на объективность оценки; 

педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций; В  

трудных  ситуациях  педагог  

сохраняет  спокойствие;  —   

эмоциональный   конфликт   

не   влияет   на 

объективность 

оценки;педагог не 

стремится избежать 

эмоционально напряжённых 

ситуаций 

5 Позитивная 

направленностьна 

педагогическуюд

еятельность.  

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям   с   коллегами   и   

обучающимися.Определяет 

позитивную направленность   на 

Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; позитивное 

настроение; желание 

работать; высокая 

профессиональная 

самооценка 
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педагогическую деятельность 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

6 Умение перевести   

тему урока 

в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает  реализацию  

субъект-субъектного подхода,   

ставит   обучающегося   в   

позицию субъектадеятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

Знание   образовательных   

стандартов   и реализующих 

их программ; 

осознание  

нетождественности  темы  

урока  и цели урока; 

владение   конкретным   

набором   способов 

перевода темы в задачу 

7 Умение ставить 

педагогическиец 

ели и задачи 

сообразно 

возрастным и     

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию  обучения  и  

благодаря  этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

8 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить  в  свои  

силы,  утвердить  себя  в  глазах 

окружающих,    один    из    

главных    способов обеспечить  

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка  учебных  задач  

в  соответствии  с 

возможностями ученика; 

демонстрация успехов 
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обучающихся, родителям, 

одноклассникам 

9 Компетентность в 

педагогическомо

ценивании 

Педагогическое оценивание 

Служит реальным инструментом 

осознания   обучающимся своих 

достижений  и  недоработок.  Без  

знания  своих результатов  

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

10 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это   одна   из   важнейших   

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

11 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся   с   общей 

культурой   педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

Знание  генезиса  

формирования  предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 
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12 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных 

методов и методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

знание  современных 

достижений  в  области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

13 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации и образования.  

Обеспечивает  высокую 

мотивацию академической 

активности 

Знание теоретического    

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

использование   знаний   по   

психологии   в организации 

учебного процесса; 

разработка   

индивидуальных   проектов   
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на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

владение методами 

социометрии; 

учёт  особенностей  

учебных  коллективов  в 

педагогическом процессе; 

знание  (рефлексия)  своих  

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

14 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный   

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

Развития предметных областей,   

появление   новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление  собственных  знаний  

и  умений,  что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

использование   различных   

баз   данных   в 

образовательной 

деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

15 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является  базовым  в  системе  

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа   академических   

свобод   на   основе 

Знание   образовательных   

стандартов   и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ:  

характеристика этих 



299 

 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в  разработке 

Образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный   выбор  

учебников   и   учебных 

комплектов является составной 

частью разработки  

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по  материальной   базе,   на   

которой  должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

участие  обучающихся  и  их  

родителей  в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание  учебников  и  

учебно-методических 

комплектов,  используемых  

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

обоснованность выбора 

учебников  и учебно-

методических комплектов, 



300 

 

используемых педагогом 

16 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

как установить дисциплину; 

как мотивировать академическую 

активность; 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических  

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При  решении  проблем  могут  

применяться  как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

Знание  типичных 

педагогических  ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

владение   набором   

решающих   правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

знание критериев 

достижения цели; 

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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17 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является    одной    из    ведущих    

в    системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность    педагога    к    

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность  слушать  и 

чувствовать,  выяснять интересы 

и потребности других  

участников  образовательного  

процесса, готовность  вступать  в  

помогающие  отношения, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в 

целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая 

компетентность; 

готовность к 

сотрудничеству 

18 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания  

можно  достичь  путём  

включения нового  материала  в  

систему  уже  освоенных 

знаний   или   умений   и   путём   

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение 

изучаемым материалом; 

осознанное   включение   

нового   учебного материала  

в  систему  освоенных  

обучающимися знаний; 

демонстрация   

практического 

применения изучаемого 

материала; 

опора на чувственное 

восприятие 

19 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

Знание функций 

педагогической оценки; 

знание видов 

педагогической оценки; 

знание  того,  что  подлежит  

оцениванию  в 
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«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

Педагогическое оценивание  

должно направлять  развитие  

обучающегося  от  внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность   в оценивании    

других    должна    сочетаться    с 

самооценкой педагога 

педагогической 

деятельности; 

владение методами 

педагогического 

оценивания; 

умение  

продемонстрировать  эти  

методы  на конкретных 

примерах; 

умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

20 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать  поиск  

необходимой  для  ученика 

информации 

Свободное владение 

учебным материалом; 

знание  типичных  

трудностей  при  изучении 

конкретных тем; 

способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать 

поиск дополнительной  

информации,  необходимой  

для решения учебной 

задачи; 

умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 
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информационной основы 

деятельности (ученик 

должен 

уметь определить, чего ему 

не хватает для решения 

задачи) 

21 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и 

систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

Знание   современных   

средств   и   методов 

построения 

образовательного процесса; 

умение  использовать   

средства   и  методы 

обучения,  адекватные 

поставленным задачам, 

уровню   подготовленности   

обучающихся,   их 

индивидуальным 

характеристикам; 

умение  обосновать  

выбранные  методы  и 

средства обучения 

22 Компетентность 

в   способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует  уровень  владения  

педагогом  и обучающимися 

Системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

умение   сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

умение организовать 

использование 

интеллектуальных 
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операций, адекватных 

решаемой задаче 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги руководствуются 
возрастными особенностями и возможностями младших школьников и обеспечивают образовательную деятельность с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 
остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 
групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 
постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 
 использование в 1 классах начальной школы качественной безотметочной оценки, а во 2-4 оценочной системы. При выборе применяемых 

образовательных технологий учитывается, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 
данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одного уровня образования к 
другому.  

Программа психолого-педагогического сопровождения. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

 формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении;  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

детей и согласованность действий в решении проблем ребенка. 
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 Непрерывность. Гарантировать ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей, учащихся(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического  развития

 или формирования личности школьника (постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана развития 

способностей или других психологических образований. 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном 

развитии; 
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность образовательной деятельности 

(дошкольное образование, начальная школа, основная школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. Этапы реализации программы: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательной деятельности, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей. 
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 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

 

3.3.4 «Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы»  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: 

 • базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного 

учреждения и (или) в коллективных договорах.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В них включаются:  

• динамика учебных достижений обучающихся,  

• активность их участия во внеурочной деятельности;  

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

• участие в методической работе,  

• распространение передового педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного 

совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 



308 

 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на основании следующих локальных актов ОУ: 

         Коллективный договор; 

         Положение об оплате труда работников; 

         Положение о стимулирующих выплатах работникам ОУ; 

         Положение о благотворительных пожертвованиях; 

         Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 

Ежегодный  план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя такие виды расходов,  как оплата труда работников, отчисления 

налогов, коммунальные услуги, приобретение учебно-наглядных пособий, приобретение ТСО, оплата услуг связи, повышение 

квалификации.  

 

 

3.3.5.Информационно - методические условия реализации основной образовательной программы. 
 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой ИОС, которая должна включать в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 
В МОУ основной школе №3 г. Малоярославца создана определённая информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 
наличие технологических средств, компьютеров; 
планирование и организация образовательных отношений осуществляется с применением ИКТ на уровне администрации и большинства 

учителей, использование программного обеспечения по управлению школой; 
имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, 

бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях; 
с 2009 г. школа имеет свой сайт; 
налажена фиксация хода образовательных отношений и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учителя и обучающиеся имеют возможность отправлять свои работы через Интернет; 
обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(контентная фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
организовано взаимодействие между участниками образовательных отношений, идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия. 
средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 
организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями, главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят совместные семинары по 
обмену опытом. 

Оценка создания в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта: 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/  имеющееся в 

Сроки создания условий в соответствии 

с требованиями  Стандарта 
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наличии 

Технические средства: 

принтер монохронный имеется 2013 

принтер цветной нет по мере поступления финансовых средств 

фотопринтер нет по мере поступления финансовых средств 

цифровой фотоаппарат; имеется 2011 

цифровая видеокамера; имеется 2011 

графический планшет; нет по мере поступления финансовых средств 

сканер имеется 2011 

микрофон имеется 2012 

музыкальная клавиатура нет по мере поступления финансовых средств 

оборудование компьютерной сети; имеется 2011 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 

нет по мере поступления финансовых средств 

цифровые датчики с интерфейсом нет по мере поступления финансовых средств 

устройство глобального 

позиционирования 

нет по мере поступления финансовых средств 

цифровой микроскоп нет по мере поступления финансовых средств 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

нет по мере поступления финансовых средств 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты 

нет по мере поступления финансовых средств 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

имеется 2011 

клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков 

нет по мере поступления финансовых средств 

текстовый  редактор  для  работы  с  имеется 2011 
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русскими  и  иноязычными текстами 

инструмент планирования 

деятельности 

нет по мере поступления финансовых средств 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

нет по мере поступления финансовых средств 

графический редактор для обработки 

векторных изображений 

нет по мере поступления финансовых средств 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций 

имеется 2011 

редактор видео; нет по мере поступления финансовых средств 

редактор звука имеется 2011 

среда для интернет-публикаций нет по мере поступления финансовых средств 

редактор интернет-сайтов нет по мере поступления финансовых средств 

редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

нет по мере поступления 

финансовых средств 

Обеспечение технической,  методической и организационной   поддержки: 

разработка планов, дорожных карт имеется 2011 

заключение договоров имеется 2011 

подготовка распорядительных 

документов учредителя 

имеется 2011 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

имеется 2011 

подготовка   программ   

формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

имеется 2011 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются   домашние   задания   

(текстовая   формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

имеется частично 2012 

результаты   выполнения   имеется частично 2012 
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аттестационных   работ   

обучающихся 

творческие работы учителей и 

обучающихся 

имеется частично 2012 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

имеется частично 2012 

осуществляется   методическая   

поддержка   учителей   (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

имеется частично 2012 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры) имеется 2011 

Компоненты на CD   и DVD: 

электронные приложения к учебникам имеется 2011 

электронные наглядные пособия нет по мере поступления 

финансовых средств 

 
ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования было направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования 
на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 



313 

 

Библиотека образовательного учреждения укомплектован печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание, работа ведется в течение всего учебного года. В феврале формируется заказ на 
учебники на следующий учебный год. Все учащиеся начальных классов на 100 % обеспечены учебными пособиями, а учитель методическими 
пособиями (при их наличии). Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература. 
Каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР.  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП: 
Реализация современных подходов в обучении предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в образовательной 

деятельности современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начального уровня образования. 
Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией, что предусматривает УМК 
«Школа России». 

Информационная компетентность формируется при включении компьютерных технологий в образовательную деятельность в урочное время и во 
внеучебных формах школьной жизни. В процесс обучения средства ИКТ применяются в индивидуальной и групповой формах работы с учащимися. 

В школе имеются мультимедийные издания. 
Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№ п/п Название техники Количество, шт. в нач.школе 

1. Стационарный компьютер 11 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки и нетбуки) 8 для учителя, 22 для 

учащихся 

3. Принтер 5 

4. МФУ 5 

5. Мультимедийный проектор 8 

6. Интерактивная приставка  1 

7. интерактивная доска 2 

Перечень пособий, поступивший в кабинеты начальных классов для организации образовательного процесса по ФГОС 

№ Наименование Количество 

(единицы) 

Год 

поступления 

1 Компас школьный 12 шт. 2012г 

2 Уголок безопасности на дорогах (11пл.) 1 комплект 2011 г 

3 Методическое пособие «Обучение грамоте» 1 комплект 2012 г 
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4 Методическое пособие «Русский язык» 1 класс 1 комплект 2011 г 

5 Методическое пособие «Русский язык» 2 класс 1 комплект 2011 г 

6 Методическое пособие «Математика » 1 класс 1 комплект 2012 г 

7 Методическое пособие «Математика » 2 класс 1 комплект 2012 г 

8 Методическое пособие «Окружающий мир » 1 

класс 

1 комплект 2012 г 

9 Методическое пособие «Государственная 

военная символика России» 

1 комплект 2012 г 

10 Касса (веер) согласные буквы 5шт. 2012г 

11 Касса (веер) гласные буквы 5 шт. 2012 г 

12 Касса (веер) слоги 5 шт. 2012 г 

13 Портреты писателей (15шт) 1 комплект 2011 г 

14 Гербарий для начальной школы 1 комплект 2009 г 

15 «Алфавит. Печатные и рукописные буквы» 1шт. 2012 г 

 
 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Клас

с 

Наименование 

издателя учебника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте 

издателя (издательств) 

 

 

 

 

 

    

 Русский язык     

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. В 2-х частях 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 
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Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Литературное чтение     

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Иностранный язык     

Верещагина И.Н., 

Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А. 

Английский язык.  В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 
http://www.prosv.ru/umk/veres

hchagina/ 

Верещагина И.Н., 

Притыкина Т.А. 

Английский язык. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" http://www.prosv.ru/umk/veres

hchagina/ 
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Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 4 класс. В 2-х 

частях 4 

Издательство 

«Просвещение» 

http://www.titul.ruhttp://www.p

rosv.ru/umk/vereshchagina/ 

Бим И. Л. Рыжова Л. И.  

 

Немецкий язык. В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Бим И. Л. Рыжова Л. И.  

 

Немецкий язык. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Бим И. Л. Рыжова Л. И.  

 

Немецкий язык. В 2-х частях 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Математика.    

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

  Окружающий мир    

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х частях 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 ОРКСЭ    

Бородина А.В. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

4 Русское слово  

     

 Изобразительное искусство    

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др.  / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Неменская Л.А.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Музыка     
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Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Технология (Предметная область)    

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 1 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 3 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

 Физическая культура     

Лях В.И. Физическая культура  1 - 4 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 
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Э.Э.Уманская,  Е.И.Волкова, 

Е.А.Прудникова 

Шахматы в школе. Первый год 

обучения. 

2 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.1-4.prosv.ru 

     

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования образовательного учреждения. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения необходимо 
продолжать обеспечивать: 

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов; 
2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 
3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 
4) укреплять материальную базу школы. 
5)оборудование кабинетов для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций 

находит своѐ отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы, способствует своевременному принятию административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя. 

В школе существует план-график по сопровождению ФГОС НОО, сформированы творческие группы, позволяющие системно накапливать 

методический материал, информировать учителей (на заседаниях предметных методических объединений, научно-методическом совете, 

педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень квалификации учителей, непрерывность профессионального 

развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС НОО. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач:  

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации 

учителей, привлечение молодых педагогов в школу;  

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда;  

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии 

с требованиями СанПиН;  
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• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС;  

• развитие информационной образовательной среды;  

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;  

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

• повышение информационной открытости образования через использование электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов 

учителей.  

 

3.3.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

I. 

Нормативноеобеспечение 

Разработка и утверждение: 

ООП НОО 2017-2018 уч. 

год;годового календарного 

графика;учебного плана; 

плана   внеурочной   

деятельности учащихся; 

расписания уроков; режима 

работы; 

 

август Заместитель 

директора по 

УВР 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

Заключение 

дополнительных 

соглашений  к  трудовому  

договору  с 

педагогическими 

сентябрь 

 

Директор 

школы 
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работниками 

работающими  в  начальных  

классах 

III. Организационное 

обеспечение 

Составление годового 

графика 

кружковой работы, 

коррекционной 

работы, расписания занятий 

в группах 

продленного  дня 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Прохождение 

учителями курсов 

повышения квалификации 

Содействие аттестации 

педагогических работников 

согласно 

графика аттестации на I 

полугодие 

2017-2018 уч. года. 

По мере 

необходимости 

(в 

установленные 

сроки) 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

V.Информационное 

обеспечение 

Размещение на сайте школы 

информационных 

материалов об 

образовательной 

деятельности на уровне 

начального 

общего образования, о 

создании условий для 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ, организации 

инклюзивных форм 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответсвенный 

за сайт 
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образования, реализации 

ФГОС 

начального  общего 

образования для 

детей с ОВЗ, о  

формировании 

доступной образовательной 

среды среди обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  и  инвалидов,  а  

так  же  о мероприятиях 

направленных 

на сохранение здоровья и 

профилактику 

заболеваемости 

обучающихся 1-4 классов. 

Обеспечение публичной 

отчетности орезультатах 

образовательной 

деятельности на уровне 

начального 

общего образования в части 

– промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся; 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

всети 

 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

регулярно 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

 

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

 

 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Заместитель 

директора  по 

УВР 
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Интернет; 

Ведение электронного  

журнала  и электронного 

дневника. 

Своевременное 

информирование 

родительского коллектива 

школы 

обо всех изменениях в 

образовательной 

деятельности  в 2017-2018 

уч. году. 

IV.Материально-

техническое обеспечение 

Обеспечение соответствия 

материально-технической  

базы  школы требованиям 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий 

требованиям ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

условий регулярно 

реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников школы.  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС. 

Обеспечение  

укомплектованности 

библиотечного фонда 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

 

 

регулярно 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

Завхоз 

 

 

Завхоз 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

 

 

И.о. 

библиотекаря 

 

 

 

Директор 
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учебниками  по программе 

«Школа России» по 

учебным  предметам  

учебного плана ООП НОО. 

Обеспечение доступа   

школы к 

электронным 

образовательным 

ресурсам   (ЭОР),   

размещенным   в 

федеральных  и 

региональных 

базах данных. 

Обеспечение 

функционирования 

спортивного зала, 

спортивной 

площадки, лицензированного 

медицинского кабинета, 

современной  столовой  с 

обеденным залом, 

библиотеки. 

 

 

регулярно 

 

 

Администрация 

 

 

3.3.8Организация контроля со стороны администрации за состоянием системы условий 

Информационная технология управления 

Нормативно-правовая документация 

Конвенция о 

правах ребёнка 

Федеральный 

Закон «Об 

образовании в 

РФ» 

 Концепция 

непрерывного 

образования 

Федеральные    законы 

РФ 

 

Устав 

муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №3 г. 
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Малоярославца 

Постановления и приказы 

вышестоящих органов управления 

образования 

 

 

Правила 

 внутреннего 

 распорядка 

Приказы, договора, распоряжения 

 

Справочная литература 

 

Должностные  

инструкции 

 работников МОУ 

Программы 

 

Методическая литература 

 

Инструкции  

по технике  

безопасности 

 

 

Функции управления 

 Прогнозирование 

 Планирование 

 Контроль 

 Стимулирование 

 Коррекция 

 Организация 

 Анализ и оценка 

 Регулирование 

 

Принципы управления 

 Единство, единоначалие, 

 Коллегиальность  

 Сочетание гибкости и динамичности 

 Расширение самоконтроля 

 Демократичность 

 

Организационно-целевые особенности реализации основной образовательной программы 

Неотъемлемыми составляющими в реализации образовательной программы школы являются идеи:  
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1)  концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - учителей начальной школы, учителей-предметников, 

специалистов психолого-педагогической службы и  медицинских работников. Деятельность службы сопровождения направлена на создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ребенка.  

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 

 осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей  в начале школьного обучения и в связи с 

переходом в основную школу; 

 проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и письма у младших школьников, по 

развитию  зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности; 

 исследование динамики развития отдельных психических качеств личности (ответственности, самостоятельности, способности к 

целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.  

 изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том числе определяющих готовность к 

продолжению образования 

2) присвоения членам семьи обучающихся  роли полноправного участника образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех 

этапах обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-

педагогической адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого проводятся тематические 

родительские собрания и консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики.  

При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках  и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители 

обучающихся участвуют  в формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся привлекаются к организации 

оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых программ. 

3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным явлениям современного социума: 

 агрессивности, чрезмерности и  бессистемности современного  информационного поля; 

 расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность  направлений и содержания социализации детей; 

 ограниченность в общении детей  со сверстниками путем целенаправленной организации образовательного процесса.  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного мониторинга образовательного пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения обратной связи и 

осведомления о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 
 исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования;  
 изучение образовательных результатов, условий их достижения;  
 выявление результативности работы школы.  

 
Задачи: 
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 сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие;  

 
 своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов, вызывающих их;  

 
 предупреждение негативных тенденций в системе образования школы;  

 
 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе образования.  

 
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 
Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуальный (контроль инновационных процессов) и 
результативный (оценка эффективности) компоненты. 
Субъекты контроля и экспертизы: 
 
методический совет (осуществляет контроль за процессами реализации приоритетов инновационных преобразований);  
 
методическое объединение (контролируют качество инновационных действий в пределах своего профиля и соответствующих приоритетов 
инновационных преобразований);  
 
директор, заместитель директора и руководитель методического объединения (проводят текущий контроль реализации планов работ в 
соответствии с ООП НОО).  
 

График контроля и экспертизы 
Методический  совет школы включает в план работы на учебный год вопросы контроля за реализацией приоритетов инновационных 

преобразований согласно содержанию процессуально-технологической части ООП НОО. 
В планах работы методических объединений на учебный год предусматривается оценка эффективности инновационных действий 

педагогов методического объединения по реализации приоритетов развития, соответствующих плану-графику. 
Мы выделяем следующие виды образовательного мониторинга, применяемые в школе и классифицированные по таким основаниям, 

как: 
 

 масштаб целей управления образовательной деятельностью (стратегический, тактический, оперативный);  
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 этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, итоговый);  
 частота процедур (разовый, периодический, систематический);  
 охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной);  

 
 используемый инструментарий (стандартизированный, нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы 

(формализованный, неформализованный);  
 

 уровень активности субъектов управленческой и образовательной деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия).  
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

 
 

Объект контроля Ответственный Методы сбора 
информации 

Сроки 

1.Степень 
освоения 
педагогами 
образовательной 
программы 

Зам. директора по 
УВР 

Собеседование Май (ежегодно) 

2.Степень 
обеспеченности 

материально- 
техническими 

ресурсами. 

Директор, зам. 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

2-3 раза в год 

3.Разработка 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов для 
обучающихся на основе 

Зам. директора по 
УВР 

Собеседование В течение учебного 
года 
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мониторинга. 

4.Реализация 
требований ФГОС во 

внеучебной 
деятельности. 

Зам. директора по 
УВР 

Посещение занятий, 
собеседование. 

В течение учебного 
года 

5.Осуществление 
поэтапного повышения 

квалификации всех 
учителей начальных 
классов, педагога – 

психолога. 

Директор   

6.Организация 
коррекционной работы 

с обучающимися. 

Администрация  В течение учебного 
года 

7.Формирование 
универсальных учебных 

действий. 

Администрация Собеседование с 
педагогами, 
учащимися, 
изучение 
документации, 
мониторинг. 

В течение учебного 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


