
 



Оглавление 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 

1.1. Пояснительная записка ....................................................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования. .................................................................................................................................. 5 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования и состава участников образовательных отношений. 6 
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования. ..................................................................................................................... 7 
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности .......................................................................................................................................................................................... 8 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы ............................................................................................................................... 10 
1.2.1.Структура планируемых результатов ........................................................................................................................................................................................................................ 11 
1.2.2.Формирование универсальных учебных действий ........................................................................................................................................................................................................ 12 
1.2.2.1.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования ................. 40 
1.2.2.2.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный язык» на уровне начального общего образования ................................................. 73 
1.2.2.3.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и информатика» на уровне начального общего образования .............................. 82 
1.2.2.4.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального общего 
образования ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 
1.2.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» .......................................................................... 97 

          1.2.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования ................................................................ 99 
1.2.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования ........................................... 120 
1.2.2.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 
образования .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 127 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ............................................................................................ 130 
1.3.1.Общие положения ........................................................................................................................................................................................................................................................... 130 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ........................................................................................................................................... 131 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................................................................................................................................................ 164 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий ......................................................................................................................................................... 164 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования ....................................................................................................................................................................................... 165 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования ............................................................................................................... 166 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ....................................................................................................................................................... 169 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 172 
2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. ........................................................................................................................................................................ 173 
2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. ............................................................................................................................................ 189 
2.1.7.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию .............................................................................................................................................................................................................. 190 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. ................................................................. 191 
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов .................................................................................................................................................................................................... 217 
2.2.1.Общие положения ........................................................................................................................................................................................................................................................... 217 
2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования ............................................................................ 218 



2.3.1.Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников .... 222 
2.3.2.Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры ..................................................................................................................................................................................................................................................... 230 
2.3.3.Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран ..................................................................................................................................................................... 232 
2.3.4.Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности ......................................................................................................... 235 
2.3.5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации ......................................................................................................................................... 242 
2.3.6. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры ...................................................................................................................................................................................................................................................... 244 
2.4.Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа  жизни .............................................................................................................................. 246 

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: ............................................................................................................................ 246 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров в ее основе ...................................................................... 247 
2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся ........................................... 249 
2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма .............................................................................................................................................................................. 254 
2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся ................................................................................................................................................................................................................................. 256 
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся .................................................................................................................................................................................................................................................... 257 
2.5.Программа коррекционной работы ................................................................................................................................................................................................................................ 266 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................................................................................................................................................................................................... 299 

3.1.Учебный план начального общего образования ............................................................................................................................................................................................................. 299 
3.2.План внеурочной деятельности ...................................................................................................................................................................................................................................... 301 
3.3. Календарный учебный график ......................................................................................................................................................................................................................................... 302 
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы ...................................................................................................................................................................... 304 
3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 
обеспечения .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 305 
3.4.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 310 
3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ......................................................................................................................................................................... 312 
3.4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» ................................................... 314 
3.4.5.Контроль за состоянием системы условий ООП НОО ............................................................................................................................................................................................... 315 

 
 



 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 
№1897 с изменениями и дополнениями) и на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобреной решением федераль-
ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основная  образовательная  программы начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В. Корнева»( свидетельство о государственной аккреди-
тации: серия 40А01, номер бланка 0000534  , регистрационный номер – 10, выдана министерством образования и науки Калужской области от 12 декабря  2019 г. 
сроком действия до 11 апреля 2023г.) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 
начального общего образования, с учётом типа образовательной организации (казенное общеобразовательное учреждение)  образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интелектуальное развитие 
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморвзвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная  программа начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная  образовательная  программы начального общего образования одобрена на собрании Управляющего совета школы (протокол от 30.08.2020г. №1). 
Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

• 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. 

• оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) 
в условиях специально организованной учебной деятельности.  

• развитие потенциальных возможностей личности школьника, способной к творческой, вариативной мысли, с развитым чувством нового, стремлением к духов-
ному и нравственному самосовершенствованию, воспитанию гражданина своего Отечества. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы начального общего обра-
зования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-
собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и ком-
петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного воз-
раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,   кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (п. Думиничи, Думиничского района). 



1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего образования и состава участников образователь-
ных отношений. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-
ных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-
щения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расши-
рение зоны ближайшего развития; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучаю-
щимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» направлена на обеспечение равных возмож-
ностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом разновозростного зачисления детей в первый класс; разного уровня до-
школьной подготовки; топографической принадлежности детей; разного уровня владения русским языком; наполняемости классов. 
Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы обучения являются: 

• принцип личностного подхода:  
- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  
- приоритет личностного развития. Когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума.  
• принцип развития:  
- изучение и применение методик, направляющих педагогический процесс на повышение учебной мотивации, развитие творческой мыслительной деятельности, 

познавательных интересов, конституционных прав, свобод и обязанностей. 
 • принцип гуманности:  
- предполагающий создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога; 
- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам России; 
- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, правдивости, честности, 

справедливости, порядочности; 
 - создание действенной службы социально-педагогической и психологической помощи школьникам. 



 • принцип демократичности: 
 - предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе взаимопонимания, уважения и сотрудничества всех участников образовательной дея-

тельности.  
• принцип научности:  
- предполагающий развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; 
 - постоянное обновление содержания учебных программ и пособий; 
 - создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, про-

фессиональной компетенции. 
 • принцип эффективности социального взаимодействия:  
- предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 
 • принцип открытости образовательной среды школы: 
 - открытость школы проявляется во взаимодействии ее с окружающим социумом.  
• принцип вариативности:  
- основу вариативности в школе составляет ориентация на удовлетворение различных образовательных потребностей учащихся, учет их интересов. 

Основная образовательная программа начального общего образования ориентирована: 
- на ценность системно-деятельностного подхода к обучению; 
- на систему требований как совокупность требований к структуре основной образовательной программы начального общего образования, к результатам освоения про-
граммы, к условиям и ресурсному обеспечению 
- на обеспечение условий для воспитания учащихся. 
Состав участников образовательных отношений: 
- педагогический коллектив; 
- обучающиеся; 
- родители (законные представители) обучающихся. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева»  разработана на основе примерной 
основной образовательной программы начального общего образования и содержит следующие разделы:  
1. Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;  
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:  
-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования;  



-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
-  программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования;  
-  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- программу коррекционной работы.  
3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной про-
граммы.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования;  
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  
ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. В основе её реализации 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает наличие у обучающихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 
предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 
учебными действиями.  
Начальная школа реализует УМК «Школа России». 
В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется:  
-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
-  формирование основ умения учиться и способности корганизации своей деятельности –умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти,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 ценно-
стей;  
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
ООП НОО МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 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; любознательный, активно и заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 
правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если 



предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  
1. Задачи внеурочной деятельности:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- улучшить условия для развития ребенка;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;  
Основные принципы организации внеурочной деятельности:  
-учёт возрастных особенностей;  
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  
-связь теории с практикой;  
-доступность и наглядность;  
-включение в активную жизненную позицию;  
Виды внеурочной деятельности:  
- Познавательная  
- Игровая  
- Трудовая (производственная) деятельность  
- Досугово-развлекательная деятельность  
- Спортивно-оздоровительная деятельность  
- Туристско-краеведческая деятельность  
- Художественное творчество  
- Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность)  
- Проблемно-ценностное общение  
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  
2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития:  
- спортивно-оздоровительное,  
- духовно-нравственное,  
- социальное,  
- общеинтеллектуальное,  
- общекультурное.  
3. Формы внеурочной деятельности школы организуются по основным направлениям:  
3.1. Общеинтеллектуальное:  
1. Предметные недели (предметные внеклассные мероприятия);  
2. Библиотечные уроки;  
3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.  
4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области.  



5.  Проектная деятельность.  
6. Выпуски классных тематических газет.  
7. Работа школьной газеты.  
3.2. Спортивно-оздоровительное:  
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  
2. Проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению ПАВ, о здоровом образе жизни.  
3. Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.  
4. Участие в школьных спортивных соревнованиях.  
5. Проведение тематических классных часов и бесед.  
6. Организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей спортивно- оздоровительной направленности в каникулярный период.  
3.3. Социальное:  
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  
2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие.  
3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  
3.4. Духовно-нравственное:  
1. Проведение "Уроков мужества";  
2. Участие в городских и районных митингах, посвященных Дню Победы и памятным датам в истории п.Думиничи и Калужской области.  
3. Встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких результатов в жизни.  
4. Фестиваль патриотической песни.  
5. Выставки рисунков.  
6. Проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, толерантности, межэтнической терпимости.  
7. Участие в концертах для ветеранов.  
8. Участие в акциях "Письмо ветерану", "Ветеран живет рядом" и др.  
3.5. Общекультурное:  
1. Организация виртуальных экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, библиотеки поселка.  
2. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи.  
3. Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся на школьном и районном уровне.  
4. Участие в школьных творческих фестивалях и в районном фестивале "Новая волна".  
5. Участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях.  
6.Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и районного уровня. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каж-
дой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 



– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы началь-
ного общего образования; 

– служат основой для разработки системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-
зования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб-
ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В си-
стеме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.  

1.2.1.Структура планируемых результатов 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 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 следующие уровни описания: 
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. Планируемые результаты представлены в первом, общеце-
левом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и миро-
воззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют дея-
тельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 
во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством   системы оценки, так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 



исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 
с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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 выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируе-
мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-
дневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 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. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-
нями достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обу-
чения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки   и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся. 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» обеспечивает формирование универсальных 
учебных действий и достижение обучающимися планируемых результатов освоения междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; а так же программ по учебным предметам: русский язык, литературное 
чтение, английский язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и свет-
ской этики. 

1.2.2.Формирование универсальных учебных действий 
          (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при-
нятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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; 
– 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; 
– 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в соответствии с особенностиями возростного развития  
Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование основ российской граждан-
ской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и наци-
ональной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального россий-
ского общества; становление 

Воспринимать объеди-
няющую роль России, 
как государства, терри-
тории проживания и 
общности языка. Соот-
носить понятия «родная 
природа» и «Родина» 

Воспринимать Россию как 
многонациональное госу-
дарство, русский язык как 
средство общения. Прини-
мать необходимость изуче-
ния русского языка 

Воспринимать историко-
географический образ Рос-
сии (территория, границы, 
многонациональност,  ос-
новные исторические со-
бытия, государственная 

Проявлять чувство со-
причастности с жизнью сво-
его народа и Родины, осозна-
вать свою гражданскую и 
национальную принадлеж-
ность. Собирать и изучать 



гуманистических и демократических цен-
ностных ориентаций . 

гражданами России любой 
национальности. 

символика, права и обязан-
ности гражданина). 

краеведческий и историче
ский материал. 

Формирование целостного, социально ори-
ентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов 

Проявлять уважение к 
своей семье, ценить вза-
имопомощь и взаимо-
поддержку членов се-
мьи и друзей. 
 

Проявлять уважение к 
своей семье, традициям 
своего народа, к своей ма-
лой родине.  
 

Находить общие нравствен-
ные категории в культуре 
разных народов. 
Проявлять уважение к 
своей семье, к культуре 
своего народа и других 
народов, населяющих Рос-
сию. 

Ценить семейные отноше-
ния, традиции своего народа. 
Уважать и изучать историю 
своего народа, культуру 
народов, населяющих Рос-
сию. 
 

Овладение начальными навыками адапта-
ции в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире 

Принимать новый ста-
тус себя, как члена 
«школьного коллек-
тива», члена «группы 
продленного дня» и т.д.  

Ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку других 
людей. 

Познавать моральные 
нормы и этические требова-
ния. 

Регулировать свое поведение 
в соответствии с познан-
ными моральными нормами 
и этическими требованиями. 

Принятие и освоение социальной роли уча-
щегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла 
учения 

Принимать новый ста-
тус «ученик», внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне положи-
тельного отношения к 
школе. 

Принимать учебные цели 
проявлять желание 
учиться. 
 

Проявлять положительную 
мотивацию к учению, ак-
тивность при изучении но-
вого материала. 
 

Определять личностный 
смысл учения; выбирать 
дальнейший образователь-
ный маршрут. 
 

Развитие самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, со-
циальной справедливости и свободе 

Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям и пере-
живаниям других лю-
дей, нравственному со-
держанию поступков. 

Оценивать свои эмоцио-
нальные реакции, ориенти-
роваться в нравственной 
оценке собственных по-
ступков. 
 

Анализировать свои пере-
живания и поступки. Ори-
ентироваться в нравствен-
ном содержании собствен-
ных поступков и поступков 
других людей.  

Испытывать эмпатию, пони-
мать чувства других людей и 
сопереживать им, выражать 
свое отношение в конкрет-
ных 
поступках. 

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Внимательно отно-
ситься к красоте окру-
жающего мира, произве-
дениям искусства. 

Внимательно относиться к 
собственным пережива-
ниям, вызванным восприя-
тием природы, произведе-
ний искусства. 

Проявлять эстетическое 
чувство на основе знаком-
ства с разными видами ис-
кусства, наблюдениями за 
природой. 
 

Проявлять эстетическое чув-
ство на основе знакомства с 
художественной культурой.  



Развитие этических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально - нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

Уважительно относится 
к чужому мнению 

Уважительно относится к 
чужому мнению, уметь 
принимать его 

Проявлять уважительное 
отношение к истории и 
культуре других народов 

Проявлять уважительное от-
ношение к истории и куль-
туре других народов 
 

Развитие навыков сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций 

Адекватно восприни-
мать оценку учителя. 

Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять соб-
ственную оценку своей дея-
тельности с оценкой её то-
варищами, учителем.  

Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности 
с оценкой её товарищами, 
учителем. 
 

Ориентироваться в понима-
нии причин успешности/ не-
успешности в учебе 
 
 
 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Выполнять правила лич-
ной гигиены, безопас-
ного поведения в школе, 
дома, на улице, в обще-
ственных местах. 

Выполнять правила эти-
кета. Внимательно и бе-
режно относиться к при-
роде, соблюдать правила 
экологической безопасно-
сти. 
 

Выполнять основные пра-
вила бережного отноше-
нияк природе, правила здо-
рового образа жизни на ос-
нове знаний об организме 
человека. 

Ответственно относиться к 
своему здоровью, к окружа-
ющей среде, стремиться к 
сохранению живой природы. 
 

 
Метапредметные 

 (регулятивные, познавательные, коммуникативные, чтение, работа с текстом, ИКТ-компетентность обучающихся) 
 универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
– 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; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей
ствия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, ин-
струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими ри-
сунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-
формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 



использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-
вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 
к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специ-
альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную ин-
формациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 



Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 
в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-
тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 
и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль
ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-
ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 



– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 
– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Формирование метапредметных универсальных учебных действий в соответствии с особенностиями возростного развития  

Требования ФГОС 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Овладение способностью прини-
мать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

Организовывать свое рабо-
чее место под руковод-
ством учителя. Принимать 
и сохранять учебную за-
дачу в готовом виде. Опре-
делять цель выполнения за-
даний на уроке, во вне-
урочной деятельности, в 
жизненных ситуациях с по-
мощью учителя. 
Обнаруживать и формули
ровать учебную проблему с 
помощью учителя. 

Самостоятельно организовы-
вает свое рабочее 
место. Определять цель 
учебной деятельности с по-
мощью учителя. 
Учитывать выделенные учи-
телем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему сов-
местно с учителем. Высказы-
вать свою версию достиже-
ния цели и предлагать спо-
соб ее проверки. 
Самостоятельно опреде
лять цель учебной деятель
ности и обнаруживать 
учебную проблему. 

Определять цель и формули-
ровать проблему учебной де-
ятельности после предвари-
тельного обсуждения с учи-
телем, четко осознавать 
свою цель и структуру 
найденного способа решения 
новой задачи. Выдвигать 
версии, прогнозировать ре-
зультат и определять сред-
ства решения проблемы, вы-
бирая из предложенных. 
Самостоятельно искать 
средства достижения цели. 

Определять и формулировать цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления. 
Ставить новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем. 
Выдвигать гипотезу по решению 
проблемы исследовательского ха
рактера. 
Самостоятельно учитывать вы
деленные учителем 
Ориентиры действия в новом 
учебном материале. Преобразовы
вать практическую задачу в по
знавательную. В сотрудничестве 
с учителем ставить новые учебны 
задачи. 

Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 

Отличать новое от уже из-
вестного. Определять уме-
ния, которые будут сфор-
мированы на основе изуче-
ния данного раздела с по-
мощью учебника или учи-
теля. 

Самостоятельно определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего не-
знания. Определять, в каких 
источниках можно найти 

Самостоятельно извлекать 
информацию, представлен-
ную в разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.), 
для постановки и решения 
проблем. 

Самостоятельно извлекать инфор-
мацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, экс-
понат, модель, иллюстрация и др.), 
для постановки и решения про-
блем. 
Применять общие приемы реше-
ния задач в новой ситуации. 



Применять по готовому об-
разцу разные приемы ре-
шения задач и с помощью 
учителя делать  простые 
выводы. 

необходимую информацию 
для выполнения задания. 

Применять по готовому об-
разцу разные приемы реше-
ния задач и самостоятельно 
делать  простые выводы. 

Применять общие приемы 
решения задач в новой си
туации. 

Применять общие приемы 
решения задач в новой ситу-
ации, выполнять более слож-
ные (проблемные) задания. 
Выполнять проекты с помо
щью учителя. 

Выполнять проекты исследова
тельского характера с помощью 
учителя. 

Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и услови-
ями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Самостоятельно работать 
по 
предложенному плану. 
Проговаривать последова-
тельность действий на 
уроке. 
Планировать учебную дея
тельность на уроке сов
местно с учителем. 

Самостоятельно работать по 
предложенному плану, ис-
пользуя 
необходимые 
средства 
(учебники, 
простейшие 
приборы, 
инструменты). 
Планировать 
деятельность на 
уроке совместно 
с учителем. 
Работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Самостоятельно 
работать по 
предложенному 
плану, сверяя свои 
действия с целью 
и, при 
необходимости, 
исправляя ошибки 
с помощью 
учителя. 
Составлять план 
выполнения 
учебной задачи 
совместно с 
учителем. 
Самостоятельно 
составлять план 
выполнения 
учебной задачи; 
совместно с 
учителем 
составлять план 
решения задач 
творческого и 
поискового 
характера. 

Самостоятельно 
работать по 
предложенному 
плану, сверяя свои 
действия с целью и, 
при 
необходимости, 
исправляя ошибки. 
Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Составлять 
совместно с 
учителем план 
проектной 
(творческой) 
работы, работать 
по плану, используя 
наряду с основными 
и дополнительные 



средства 
(справочную 
литературу, 
сложные приборы, 
средства ИКТ). 

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учеб-
ной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха. 

Осознавать 
причины своего 
успеха или 
неуспеха. 

В диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии 
оценки. 

Определять 
степень 
успешности 
выполнения 
творческой 
исследовательской работы. 

Самостоятельно оценивать пра
вильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реали
зации, так и в конце действия. 
В диалоге с учителем 
Совершенствовать критерии 
оценки и самооценки и пользо
ваться ими. 

Освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлек-
сии 

Отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного, 
сравнивать 
результат с целью в 
диалоге с учителем. 
Определять 
уровень 
успешности 
выполнения своего 
задания. 

Определять 
правильность 
выполнения 
своего задания, 
сравнивать 
результат с 
целью. 
Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем, 
исправлять 
самостоятельно 
ошибки, 
контролировать 
процесс решения 
задачи другими 
учениками. 
Различать способ 

Самостоятельно 
исправлять 
ошибки, 
контролировать 
процесс решения 
задачи другими 
учениками. 
Различать способ 
и результат 
действия. 
Учитывать 
установленные 
правила в контроле 
способа решения. 
Осуществлять 
контроль за 
выполнением 
действий в 
процессе 
групповой работы 
(эксперт при 

Самостоятельно 
исправлять 
ошибки, 
контролировать 
процесс решения 
задачи другими 
учениками при 
работе в группе 
(действия 
эксперта). 
Контролировать 
соответствие 
выполняемых 
действий способу и 
результату 
действий 
(осуществляет 
итоговый и 
пошаговый 
контроль), при 
изменении условий 



и результат 
действия 

работе групп). вносить 
коррективы в 
способ действия до 
начала решения. 
Использовать 
способы контроля 
в проектной, 
творческой 
деятельности. 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания. 

Использование знаково-символи-
ческих средств представления 
информации для создания моде-
лей изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

Ученик может перевести в 
устный текст данные из 
таблицы, схемы 

Ученик может перевести в 
устный текст данные из таб-
лицы, схемы, диаграммы, мо-
жет дополнить или достроить 
их 

Ученик может перевести в 
устный текст данные из таб-
лицы, схемы, диаграммы, 
может дополнить или до-
строить их, использовать эти 
средства для записи тексто-
вой информации. 

Ученик может перевести в устный 
текст данные из таблицы, схемы, 
диаграммы, может дополнить или 
достроить их, использовать эти 
средства для записи текстовой ин-
формации. Оформлять свои мысли 
используя таблицы, схемы, диа-
граммы. 

Активное использование рече-
вых средств и средств информа-
ционных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для ре-
шения коммуникативных и по-
знавательных задач 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне 
нескольких 
предложений или 
небольшого 
текста). 

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне 
нескольких 
предложений или 
небольшого 
текста), приводя 

Оформлять свою 
мысль, выделяя 
главное, 
приводя 
аргументы, 
используя 
разные средства, 
в том числе и 

Оформлять свою 
мысль, выделяя 
главное, приводя 
аргументы, 
используя разные 
средства, в том 
числе и ИКТ. 
Изменять свою 



Обосновывать 
свое мнение, 
приводя 
аргументы. 

аргументы. 
Участвовать в 
диалоге, задавать 
вопросы. 
Обосновывать 
свое мнение, 
приводя 
аргументы, 
используя разные 
средства, в том 
числе и ИКТ. 

ИКТ. 
Изменять свою 
точку зрения под 
воздействием 
контраргументов 
. 
Изменять свою 
точку зрения 
самостоятельно 
ее оценивая. 

точку зрения под 
воздействием 
контраргументов. 
Изменять свою 
точку зрения 
самостоятельно 
ее оценивая. 

Использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном ин-
формационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными 
задачами и технологиями учеб-
ного предмета; в том числе уме-
ние вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (запи-
сывать) в цифровой форме изме-
ряемые величины и анализиро-
вать изображения, звуки, гото-
вить свое выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; соблю-
дать нормы информационной из-
бирательности, этики и этикета 

Самостоятельно 
ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
Понимать 
условные 
изображения в 
учебниках. 
Строить 
небольшие 
сообщения в 
устной форме. 
Осуществлять 
поиск 

Самостоятельно 
ориентироваться 
в учебнике, 
отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы 
учителя, 
самостоятельно 
задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
Находить 
необходимую 
информацию в 
дополнительных 
источниках, 
предложенных 
учителем: 
словарях, 
справочниках (в 

Самостоятельно 
осуществлять 
поиск 
информации для 
выполнения 
учебной задачи, 
предполагает, 
какая 
информация 
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, в 
том числе ЦОР. 

Самостоятельно 
осуществлять 
поиск информации 
для выполнения 
учебной задачи, 
предполагает, какая информация  
будет нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, в 
том числе 
электронные 
средства. 
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 



информации в дополни
тельных 
источниках, предложен
ных 
учителем: 
словарях, 
энциклопедиях. 

том числе с 
помощью ИКТ). 
Находить 
информацию 
представленную 
в виде текста, 
таблицы, схемы. 
Строить 
небольшие 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Самостоятельно 
определять, в 
каких именно 
источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
Строить сообщения в устной 
и 
письменной 
форме. 
Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения 
задач. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 

схемы, в том числе с помощью 
ИКТ. 
Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для решения задач. 
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
ее, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений (в 
устной и письменной 
форме); 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и сети Интернет. 

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответ-
ствии с задачами коммуникации 

Находить в 
тексте 
конкретные 
сведения, факты, 
заданные в 
явном виде. 
Определять тему 

Находить в тексте 
конкретные 
сведения, факты, 
заданные в явном 
виде. 
Определять 
главную мысль 

Понимать 
информацию, 
представленную 
в явном и 
неявном виде. 
Сравнивать 
между собой 

Понимать текст, 
опираясь не 
только на 
содержащуюся в 
нём информацию, 
но и на жанр, 
структуру, 



и составлять тексты в устной и 
письменной формах 

и главную мысль 
текста с 
помощью 
учителя. 
Объяснять смысл 
отдельных слов в 
тексте с 
помощью 
учителя. 
Понимать 
информацию, 
представленную 
в неявном виде. 
Объяснять 
смысл 
отдельных слов в 
тексте с 
помощью 
толкового 
словаря. 
Формулировать 
несложные 
выводы, 
основываясь на 
тексте. 
Находить 
аргументы, 
подтверждающие 
вывод. 
Высказывать 
оценочные 
суждения и свою 
точку зрения о 
прочитанном 
тексте. 

текста. 
Объяснять смысл 
отдельных слов в 
тексте, в том числе 
с использованием 
толкового словаря. 
Вычленять 
содержащиеся в 
тексте основные 
события и 
устанавливать их 
последовательность 
Делить тексты на 
смысловые части, 
составлять план 
текста с помощью 
учителя. 
Объяснять смысл 
отдельных слов в 
тексте с помощью 
толкового словаря. Формули-
ровать 
несложные 
выводы, 
основываясь на 
тексте. 
Находить 
аргументы, 
подтверждающие 
вывод. 
Составлять на 
основании текста 
небольшое 
монологическое 
высказывание, 

объекты, 
описанные в 
тексте, выделяя 
существенные 
признаки. 
Понимать 
информацию, 
представленную 
разными 
способами: 
словесно, в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы. 
Делить тексты 
на смысловые 
части, 
составлять план 
текста. 
Сопоставлять 
информацию, 
полученную из 
нескольких 
источников. 
Пересказывать 
текст подробно 
и сжато, устно и 
письменно. 
Соотносить 
факты с общей 
идеей текста. 
Устанавливать 
простые связи, 
не высказанные 
в тексте 
напрямую. 

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. 
Использовать 
формальные 
элементы 
текста 
(например, 
подзаголовки, 
сноски) для 
поиска нужной 
информации; Сопоставлять 
информацию, 
полученную из 
нескольких 
источников. 
пересказывать 
текст подробно и 
сжато, устно и 
письменно; 
соотносить факты 



Участвовать в 
учебном диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
или 
прослушанного 
текста. 

отвечая на 
поставленный 
вопрос. 
Участвовать в 
учебном диалоге 
при обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного 
текста. Определять 
место и роль 
иллюстративного 
ряда в тексте. 
Соотносить 
позицию автора с 
собственной 
точкой зрения; 

сопоставлять и 
обобщать 
содержащуюся 
в разных частях 
текста 
информацию. 
Делать выписки 
из прочитанных 
текстов с 
учётом цели их 
дальнейшего 
использования; 
составлять 
небольшие 
письменные 
аннотации к 
тексту, отзывы 
о прочитанном. 
Высказывать 
оценочные 
суждения и 
свою точку 
зрения о 
прочитанном 
тексте. 
Оценивать 
содержание, 
языковые 
особенности и 
структуру 
текста. 
На основе 
имеющихся 
знаний, 
жизненного 

с общей идеей 
текста, 
устанавливать 
простые связи, не 
высказанные в 
тексте напрямую; 
сопоставлять и 
обобщать 
содержащуюся в 
разных частях 
текста 
информацию; 
делать выписки 
из прочитанных 
текстов с 
учётом цели их 
дальнейшего 
использования; 
составлять 
небольшие 
письменные 
аннотации к 
тексту, отзывы 
о прочитанном. 
Высказывать 
оценочные 
суждения и свою 
точку зрения о 
прочитанном 
тексте. 
Оценивать 
содержание, 
языковые 
особенности и 
структуру текста, 



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. 
Сопоставлять 
различные 
точки зрения; 
соотносить 
позицию автора 
с собственной 
точкой зрения. 

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. 
Сопоставлять 
различные точки 
зрения; 
соотносить 
позицию автора с 
собственной 
точкой зрения. 
В процессе 
работы с одним 
или несколькими 
источниками 
выявлять 



достоверную 
(противоречивую) 
информацию. 

Овладение логическими действи-
ями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям 

Выделять 
главные признаки 
предметов, 
анализировать объекты с 
выделением существенных 
и 
несущественных 
признаков. 
Группировать 
предметы по 
заданному 
основанию. 
Находить 
закономерности в ряду 
предметов. 
Сравнивать 
предметы. 
Группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

Делать 
самостоятельные 
выводы о 
существенных 
признаках 
предметов и 
явлений. 
Группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 
Сравнивать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 
Находить 
закономерности 
в ряду предметов 
по нескольким 
признакам. 
Сравнивать 
факты и 
явления, 
определять 
причины явлений 
и событий. 

Выделять 
существенную 
информацию. 
Анализировать и 
обобщать факты 
и явления. 
Группировать 
факты и явления. 
Сравнивать 
факты и явления. 
Устанавливать 
закономерности. 
Выделять 
аналогии и 
решать задачи на 
их основе. 
Осуществлять 
синтез (составить 
целое из 
объектов), делать 
самостоятельно 
вывод по 
результатам 
выполнения 
учебных 
действий в целом. Устанав-
ливать 
причинно- 
следственные 
связи в изучаемом круге яв-
лений. 
Строить 

Самостоятельно 
устанавливать не 
сложные логические связи. 
Анализировать, 
сравнивать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи в изучаемом 
круге явлений, 
группировать 
различные объекты, явления, 
факты. 
Ориентироваться на разнообразие 
способов решения 
задач. 
Владеть общими 
Приемами решения 
задач. 
Выделять 
существенную 
информацию. 
Строить 
рассуждения в форме простых 
суждений 
(предположений) 
об объекте, его 
строении, 
свойствах и связях. 
Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 



логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно 
следственных 
связей 

установление 
причинно 
следственных 
связей. 

Готовность слушать собеседника 
и вести диалог; готовность при-
знавать возможность существо-
вания различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; изла-
гать свое мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку 
событий 

Соблюдать 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Устанавливать 
контакт со 
сверстниками и 
незнакомыми 
ранее взрослыми 
(задавать 
вопросы, 
обращаться за 
поддержкой, 
помощью в 
случае 
затруднения). 
Понимать 
(допускать) 
возможность 
различных 
позиций и точек 
зрения на 
предмет. 
Слушать и 
понимать речь 
других, вступать 

Соблюдать 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Понимать 
позиции 
собеседника 
(взгляды, 
интересы, 
мнения) в 
процессе 
деятельности. 
Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
общении. 
Уметь критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать его 
ошибочность 
(если оно таково) 

Учитывать различные мнения 
и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию. 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета 
и дискуссионной 
культуры. 
Слушать и 
понимать речь 
других, 
продуктивно 
(бесконфликтно) 
разрешать спорные 
вопросы. 
Строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
стремится 
координировать 
(контролировать) различные 
позиции в 
процессе 
взаимодействия. 
На основе учета 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
ситуаций. 
Адекватно 
использовать 
речевые средства, 
строить 
монологические 
высказывания, 
владеть 
диалогической 
формой 
высказывания, 
используя, в том 
числе, средства и 
инструменты 
ИКТ и 
дистанционного 
общения. 
Выделять 
главную 
(существенную) 
мысль и 
оформлять свои 



в беседу, 
продуктивно 
(бесконфликтно) 
разрешать 
спорные вопросы. 
Стремиться к 
координации 
различных 
позиций в общении. 

и корректировать 
его. 
Уметь 
устанавливать 
контакт со 
сверстниками и 
незнакомыми 
ранее взрослыми. 
Слушать и 
понимать речь других, 
продуктивно 
(бесконфликтно) 
разрешать 
спорные вопросы. 
Строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
стремиться 
координировать 
различные 
позиции в 
процессе 
взаимодействия. 

интересов и 
позиций других 
участников 
конструктивно строить 
взаимодействие, 
находить 
альтернативные 
способы 
взаимодействия. 

мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций, в том 
числе с 
помощью ИКТ. 
Высказывать свою точку 
зрения и 
пытаться ее 
аргументировать 
и обосновать. 
Конструктивно 
разрешать 
конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех 
участников 
общения. 
Понимать 
относительност 
ь мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы. 

Определение общей цели и путей 
ее досттижения; умение догова-
риваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной дея-
тельности;осуществлять взаим-
ный контроль в совместной дея-
тельности, адекватно оценивать 

Работать в группах в раз-
ных ролях (лидера, 
исполнителя, 
критика) 
Сохранять 
доброжелательное отноше-
ние к 

Работать в 
группах в разных 
ролях (лидера, 
исполнителя, 
критика), 
распределять 
роли при работе в 

Работать в 
группах, 
распределять 
роли, 
организовывать 
взаимодействие 
вырабатывать и 

Работать в 
группах, 
распределять 
роли, 
организовывать 
взаимодействие 
вырабатывать и 



собственное поведение и поведе-
ние окружающих 

людям, 
уважительно 
относиться к 
позиции другого. 
Договариваться о правилах 
общения и 
следовать им. 

Распределять 
роли при работе 
в группе и 
принимать 
коллективные 
решения. 

группе и 
принимать 
коллективные 
решения. 
Сохранять 
доброжелательное отношение 
к 
людям, 
уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
идти на взаимные 
уступки. 
Договариваться о 
правилах 
общения и 
следовать им. 
Влиять на 
поведение друг 
друга через 
взаимный 
контроль и оценку поведения. 

принимать 
коллективные 
решения. 
Уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
идти на 
взаимные 
уступки, влиять на поведение 
друг друга через 
взаимный 
контроль и 
оценку 
поведения. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться 
с людьми иных 
позиций. 

принимать 
коллективные 
решения. 
Уважительно 
относиться к 
позиции другого, 
идти на взаимные 
уступки, влиять 
на поведение друг друга через 
взаимный 
контроль и 
оценку 
поведения. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций, 
учитывать и 
координировать 
в сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные от собственной. 

Готовность конструктивно разре-
шать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотруд-
ничества 

Признавать свою ошибку 
при выполнении 
задания, (при этом учиты-
вает лишь как факт – знает 
или нет). 

Оценивать свои действия и 
обосновать 
правильность 
или ошибочность 
результата. 
Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей. 

Самостоятельно 
оценивать свои 
действия и 
содержательно 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность 
результата, исходя из имею-
щихся 
критериев. 
Адекватно 

Самостоятельно 
оценивать свои 
действия и 
содержательно 
обосновывать 
правильность или ошибочность 
результата, исходя из имеющихся 
критериев. 
Оценивать 
действия других 
учеников, в том 



воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, родителей и дру-
гих людей. 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его заверше-
ния на 
основе его оценки 
и учета характера 
сделанных ошибок, исполь-
зовать 
предложения и 
оценки для 
создания нового, 
более совершенного 
результата 

числе в процессе 
групповой работы. 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки 
и учета характера 
сделанных ошибок, использовать 
предложения и 
оценки для 
создания нового, 
более совершенного 
результата. 

Овладение начальными сведени-
ями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, 
социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с со-
держанием конкретного учеб-
ного предмета 

Предъявлять освоенность 
начальных сведений о сущ-
ности объектов, действи-
тельности в соответствии с 
содержанием конкретных 
учебных предметов. 

Предъявлять освоенность 
начальных сведений о сущ-
ности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений 
действительности в соответ-
ствии с содержанием кон-
кретных учебных предметов. 

Предъявлять освоенность 
начальных сведений о сущ-
ности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений 
действительности в соответ-
ствии с содержанием кон-
кретных учебных предметов. 

Предъявлять освоенность началь-
ных сведений о сущности и особен-
ностях объектов, процессов и явле-
ний действительности в соответ-
ствии с содержанием конкретных 
учебных предметов. 

Овладение базовыми предмет-
ными и межпредметными поня-
тиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между 
объектами и процессами 

Предъявлять освоенность 
базовых предметных и 
межпредметных понятий, 
отражающих существен-
ные связи и отношения 
между объектами и процес-
сами изученными в первом 
классе. 

Предъявлять освоенность ба-
зовых предметных и меж-
предметных понятий, отра-
жающих существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами 
изученными в первом и вто-
ром классе. 

Предъявлять освоенность ба-
зовых предметных и меж-
предметных понятий, отра-
жающих существенные 
связи и отношения между 
объектами и процессами 
изученными в первом - тре-
тьем классах. 

Предъявлять освоенность базовых 
предметных и межпредметных по-
нятий, отражающих существенные 
связи и отношения между объек-
тами и процессами изученными в 
первом - четвертом классах. 



Умение работать в материальной 
и информационной среде началь-
ного общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета; 
формирование начального 
уровня культуры пользования 
словарями в системе универсаль-
ных учебных действий 

Включать и 
выключать 
компьютер. 
Использовать 
безопасные для 
органов зрения, 
нервной системы, 
опорно- 
двигательного 
аппарата 
эргономичные 
приёмы работы с 
компьютером и 
другими 
средствами ИКТ. 
Выполнять 
компенсирующие 
физические 
упражнения (мини- 
зарядку) под 
руководством 
учителя. 
Набирать 
отдельные буквы, 
слова и 
предложения на 
русском языке. 
Сохранять 
полученную 
информацию. Рисовать 
(создавать 
простые 
изображения) в 
графических 
редакторах. 

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. 
Набирать 
небольшие 
тексты на 
русском языке. 
Рисовать 
(создавать 
простые 
изображения) в графических 
редакторах. 
Использовать раз 
видеокамеры, 
микрофона и 

Использовать 
безопасные для 
органов зрения, 
нервной системы, 
опорно- 
двигательного 
аппарата 
эргономичные 
приёмы работы с 
компьютером и 
другими 
средствами ИКТ. 
Организовывать 
систему папок 
для хранения 
собственной 
информации в 
компьютере. 
Набирать 
небольшие 
тексты на 
русском и 
английском 
языке. 
Рисовать 
(создавать  простые 
изображения) в 
графических 
редакторах. 
Вводить 
информацию в 
компьютер с 
использованием 
различных 
видеокамеры, 

Использовать 
безопасные для 
органов зрения, 
нервной 
системы, опорно- 
двигательного 
аппарата 
эргономичные 
приёмы работы с 
компьютером и 
другими 
средствами ИКТ. 
Организовывать 
систему папок 
для хранения 
собственной 
информации в 
компьютере. 
Набирать 
небольшие 
тексты на 
русском и 
английском 
языке. 
Рисовать 
(создавать  простые 
изображения) в 
графических 
редакторах. 
Вводить 
информацию в 
компьютер с 
использованием 
различных 
(фото- и 



Редактировать 
тексты, 
последовательности изобра-
жений, в 
соответствии с 
коммуникативной 
или учебной 
задачей под 
руководством 
учителя. 
Искать 
информацию в 
соответствующих 
возрасту 
цифровых 
словарях и 
справочниках, 
базах данных, 
контролируемом 
Интернете, 
системе поиска 
внутри 
компьютера под 
руководством 
учителя. 
Создавать 
текстовые 
сообщения с  использова-
нием 
средств ИКТ, 
редактировать, 
оформлять и 
сохранять их под 
руководством 
учителя. 

личные 
технические 
средств а 
(фото и т.д.) 
для фиксации 
информации. 
Сканировать 
рисунки и 
тексты. 
Использовать 
сменные 
носители (флэш- 
карты). 
Редактировать 
тексты, 
последовательно 
сти изображений, 
слайды в 
соответствии с 
коммуникативно 
й или учебной 
задачей. 
Пользоваться 
основными 
функциями 
стандартного 
текстового 
редактора, 
следовать 
основным 
правилам 
оформления 
текста с 
помощью 
учителя. 

микрофона и 
т.д.) 
технических 
средств (фото- и 
Сканировать 
рисунки и 
тексты. 
Собирать данные 
в естественно- 
научных 
наблюдениях и 
экспериментах, 
используя 
средства ИКТ. 
Использовать 
сменные 
носители (флэш- 
карты). 
Редактировать 
тексты, 
последовательно 
сти изображений, 
слайды в 
соответствии с 
коммуникативно 
й или учебной 
задачей, включая 
редактирование 
цепочек 
изображений, 
видео- и 
аудиозаписей, 
фотоизображени 
й. 
Пользоваться 

видеокамеры, 
микрофона и 
т.д.) 
технических 
средств 
Сканировать 
рисунки и 
тексты. 
Использовать 
программу 
распознавания 
сканированного 
текста на 
русском языке. 
Собирать 
данные в 
естественно- 
научных 
наблюдениях и 
экспериментах, 
используя 
средства ИКТ. 
Редактировать 
тексты, 
последовательно 
сти 
изображений, 
слайды в 
соответствии с 
коммуникативно 
й или учебной 
задачей, включая 
редактирование 
цепочек 
изображений, 



Создавать простые 
изображения, 
пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера с 
помощью учителя. 
 

Искать 
информацию в 
соответствующи 
х возрасту 
цифровых  словарях и 
справочниках, 
базах данных, 
контролируемом 
Интернете, 
системе поиска 
внутри 
компьютера под 
руководством 
учителя. 
Грамотно 
формулировать 
запросы при 
поиске в сети 
Интернет и 
базах данных 
Создавать 
текстовые 
сообщения с  использованием 
средств ИКТ, 
редактировать, 
оформлять и 
сохранять их под 
руководством 
учителя. 
Создавать 
простые схемы, 
планы и пр. 
Создавать 
простые 
изображения, 

основными 
функциями 
стандартного текстового 
редактора, 
следовать 
основным 
правилам 
оформления 
текста. 
Искать 
информацию в 
соответствующи 
х возрасту 
цифровых 
словарях и 
справочниках, 
базах данных, 
контролируемом 
Интернете, 
системе поиска 
внутри 
компьютера. 
Составлять 
список 
используемых 
информационны 
х источников. 
Грамотно 
формулировать 
запросы при 
поиске в сети 
Интернет и 
базах данных 
Создавать 
текстовые 

видео- и 
аудиозаписей, 
фотоизображений. 
Пользоваться 
основными 
функциями 
стандартного 
текстового 
редактора,  следовать 
основным 
правилам 
оформления 
текста. 
Искать 
информацию в 
соответствующи 
х возрасту 
цифровых 
словарях и 
справочниках, 
базах данных, 
контролируемом 
Интернете, 
системе поиска 
внутри 
компьютера. 
Подбирать 
подходящий по 
содержанию и 
техническому 
качеству 
результат 
видеозаписи и 
фотографирован 
ия. 



пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера, 
составлять новое 
изображение из 
готовых 
фрагментов 
(аппликация). 
 

сообщения с  использованием 
средств ИКТ, 
редактировать, 
оформлять и 
сохранять их. 
Готовить и 
проводить 
презентацию 
перед небольшой 
аудиторией с 
помощью 
учителя. 
Создавать 
простые схемы, 
планы и пр. 
Создавать 
простые 
изображения, 
пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера, 
составлять новое 
изображение из 
готовых 
фрагментов 
(аппликация). 
Пользоваться 
основными 
средствами 
телекоммуникац 
ии. 
Определять 
последовательно 
сть выполнения 

Составлять 
список 
используемых 
информационны 
х источников (в 
том числе с 
использованием 
ссылок). 
Грамотно 
формулировать 
запросы при 
поиске в сети 
Интернет и 
базах данных, 
оценивать, 
интерпретирова 
ть и сохранять 
найденную 
информацию; 
критически 
относиться к 
информации и к 
выбору 
источника 
информации. 
Создавать 
простые 
сообщения в виде  аудио- и 
видеофрагментов 
или 
последовательнос 
ти слайдов с 
использованием 
иллюстраций, 
видеоизображени 



действий, 
составлять 
инструкции (простые алго-
ритмы) в несколько действий. 
 

я, звука, текста. 
Готовить и 
проводить 
презентацию 
перед 
небольшой 
аудиторией: 
создавать план 
презентации, 
выбирать 
аудиовизуальну 
ю поддержку, 
писать 
пояснения и 
тезисы для 
презентации. 
Создавать 
простые схемы, 
планы и пр. 
Создавать 
простые 
изображения, 
пользуясь 
графическими 
возможностями 
компьютера, 
составлять новое 
изображение из 
готовых 
фрагментов 
(аппликация). 
Пользоваться 
основными 
средствами 
телекоммуникац 



 
 

1.2.2.1.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образова-
ния 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-
ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных зада-
ний. 

ии. 
Размещать свою 
творческую или 
исследовательск 
ую работу в 
информационной 
среде. 
Определять 
последовательно 
сть выполнения 
действий, 
составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий. 
Планировать несложные исследова-
ния объектов и процессов внешнего 
мира с использованием ИКТ. 
Проектировать несложные объ
екты и процессы реального мира, 
своей собственной деятельности и 
деятельности группы, моделиро
вать объекты и процессы реаль
ного мира с использованием ИКТ. 



У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-
менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 
учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
получит первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 
 

научиться понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознает значение русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
 

научиться позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

овладеет первоначальными представлениями о нормах русского 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; 
 

овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифици-
ровать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего форми-
рования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-
должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 



– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться  
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра
щаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 



проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра
вильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письмен

ных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 



выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять уст

ный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анали
зировать 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 само
стоятельно создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет 
и другие виды и способы связи). 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Система 
языка (фоне-
тика, орфо-
эпия, гра-
фика) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся научится: 
• понимать различие между 
звуками и буквами; 
• устанавливать 
последовательность 
звуков в слове и их количе-
ство; 
• различать гласные и соглас-
ные звуки, правильно их про-
износить; 
• 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 произно-
сить; 
различать непарные твёр-
дые согласные [ж], [ш], [ц], 
непарные мягкие согласные 
[ч’], [щ’], находить их в 
слове, правильно произно-
сить; 
• различать слово и слог; 
определять количество сло-
гов в слове, делить слова на 
слоги; 
• обозначать ударение в 
слове; 
• правильно называть 

Обучающийся научится: 
• различать понятия «звук»
 и 
«буква», правильно называть 
буквы и правильно произно- 
сить звуки в слове и вне 
слова; 
• определять качественную
  характеристику звука: 
гласный – согласный, глас-
ный ударный – безударный, 
согласный твёр- дый–мяг-
кий, парный – непарный, со-
гласный глухой – звонкий, 
парный – непарный
   (в объёме
 изучен- ного); 
• характеризовать, сравни-
вать, классифицировать 
звуки вне слова и в слове по 
заданным па-раметрам; 
• понимать характеристику 
звука, представленную в мо-
дели (в звуковом обозначе-
нии); 
• анализировать, сравни-
вать, группировать слова по 
указанным характеристикам 
звуков; 
• определять функции букв 
е, ё, ю, я в слове; 
• определять способы обо-
значения буквами твёрдости- 
мягкости согласных и звука 
[й’]; 

Обучающийся научится: 
• характеризовать звуки рус-
ского языка: гласный – соглас-
ный, гласный ударный – без-
ударный, согласный твёрдый–
мягкий, парный – непарный,со-
гласный глухой – звонкий,пар-
ный– непарный (в объёме  изу-
ченного); 
• определять функцию разде-
лительного твёрдого знака (ъ) в 
словах; 
• устанавливать соотношение 
звукового и буквенного состава 
в словах типа мороз, ключ, 
коньки, в словах с йотирован-
ными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделитель- 
ными ь, ъ (вью га, съел), в сло-
вах с непроизносимыми соглас-
ными; 
• осуществлять звуко-буквен-
ный анализ доступных по со-
ставу слов; 
• произносить звуки и сочета-
ния 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 справоч-
никами; 
• применять знания фонетиче-
ского материала при 

Обучающийся научится: 
• произносить звуки речи в соответствии с 
нормами языка; 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные –безударные;согласные 
твёрдые–мягкие,парные – непарные, твёрдые 
– мягкие; согласные глухие–звонкие, пар-
ные-непарные, звонкие и глухие; группиро-
вать звуки по заданному основанию; 
• классифицировать слова с точки зрения их 
звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям; 
• знать последовательность букв в русском 
алфавите, пользоваться алфавитом для упо-
рядочивания слов и поиска нужной инфор-
мации; 
• пользоваться при письме небуквенными 
графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки 
(абзаца), пунктуационными знаками (в пре-
делах изученного). 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного 
языка в собственной  речи и оценивать со
блюдение 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.); 
• выполнять (устно и письменно) звуко бук
венный разбор слова самостоятельно по 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

буквы русского алфавита; 
• называть буквы гласных 
как показателей твёрдо-
сти-мягкости согласных 
звуков; 
• определять функцию мяг-
кого знака (ь) как показа-
теля мягкости предшеству-
ющего согласного звука. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• наблюдать над об
разованием звуков речи; 
• устанавливать соот
ношение звукового и бук
венного 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 по

рядке; 
• устанавливать соотно
шение звукового и буквен
ного состава 
в словах типа коньки, 
утюг, яма, ель; 
• находить случаи рас
хождения звукового и 
буквенного состава слов 
при орфоэпическом 

определять количество сло-
гов в слове и их границы, 
сравнивать и классифициро-
вать сло ва по слоговому со-
ставу; 
• определять ударный и 
без- ударные слоги в слове; 
• правильно называть 
буквы алфавита, располагать 
буквы и слова по алфавиту; 
• использовать знание ал-
фавита при работе со слова-
рями; 
• определять функцию мяг-
кого знака (ь) как раздели-
тельного; 
• устанавливать соотноше-
ние звукового и буквенного  
состава в словах с йотиро-
ванными гласными е, ё, ю, я 
и мягким знаком (ь) – пока-
зателем мягкости согласного 
звука: коньки, ёлка, маяк; 
• находить случаи расхожде-
ния звукового и буквенного 
состава слов при орфоэпиче-
ском проговаривании слов 
учителем (моряк, ёж, лось, 
друг, сказка); 
• произносить звуки и соче-
тания звуков в соответствии 
с нормами литературного 
языка (круг слов определён 
орфоэпическим словарём 
учебника). 

использовании правил право-
писания; 
• пользоваться при письме не- 
буквенными графическими 
средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, аб-
заца. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• осуществлять звукобуквен
ный 
 
 
 
 разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике 
алгоритму; 
• Оценивать правильность про
ведения звуко буквенного ана
лиза слова;  
• соблюдать нормы русского 
языка в собственной речи и оце
нивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объёме ор
фоэпического словаря учеб
ника); 
• пользоваться орфоэпическим 
словарём при определении пра
вильного произношения слова 
(или обращаться за помощью к 
другим орфоэпическим слова
рям русского языка или к учи
телю, родителям и др.) 
 
 

предложенному в учебнике алгоритму; оце
нивать правильность проведения звукобук
венного разбора слова (в объёме изучаемого 
курса). 

 
 
 

• пользоваться русским алфавитом на ос
нове знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходи
мой информации в различных словарях и 
справочниках 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проговаривании слов учи
телем (вода, стриж, 
день, жить и др.); 
• произносить звуки и 
сочетания звуков в соот
ветствии с нормами ли
тературного языка (круг 
слов определён орфоэпи
ческим словарем) 

 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• осуществлять звуко бук
венный разбор простых по 
составу слов с помощью за
данного в учебнике алго
ритма; 
• устанавливать соотноше
ние звукового и буквенного 
состава в словах с раздели
тельным мяг ким знаком 
(ь): шью, друзья, вьюга; 
• применять знания фонети
ческого материала при ис
пользовании правил правопи
сания и орфоэпии (разли
чать ударные и безударные 
гласные, согласные звонкие
  глухие, шипящие, мягкие и 
твёрдые и др.); 
• пользоваться при письме 
небуквенными графическими 
средствами: пробелом 
между словами, знаком пе
реноса, абзацем. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Лексика Обучающийся научится: 
• различать слово и предло-
жение, слово и слог, слово 
и набор буквосочетаний 
(книга — агник); 
• определять количество 

Обучающийся научится: 
• осознавать слово как 
единство звучания и значе-
ния; 
• выявлять в речи незнако-
мые слова, спрашивать об 
их значении учителя или 

Обучающийся научится: 
• находить в предложении и тек-
сте незнакомое слово, опреде-
лять его значение по тексту или 
толковому словарю; спра- ши-
вать о значении слова учителя; 
наблюдать за употреблением 

Обучающийся научится: 
• осознавать, что понимание значения слова – 
одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 
• выявлять в речи слова, значение которых тре-
бует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или 



слов в предложении, вычле-
нять слова из предложения; 
• классифицировать и объ-
единять заданные слова по 
значению (люди, животные, 
растения, инструменты и 
др.); 
• определять группу вежли-
вых слов (слова-прощания, 
слова-приветствия, слова-
извинения, слова-благода-
рения). 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
осознавать слово как един-
ство звучания и значения; 
• осознавать, что значение 
слова можно уточнить или 
определить с помощью толко-
вого словаря; 
• различать предмет (при-
знак, дей- ствие) и слово, 
называющее этот предмет 
(признак, действие); 
• на практическом уровне 
различать слова — названия 
предметов, названия призна-
ков предметов, названия дей-
ствий предметов; 
• иметь представление о мно-
гознач- 
ных и однозначных словах 
(простые случаи), о словах, 
близких и противоположных 
по значению; 

обращаться к толковому 
словарю; 
• различать однозначные и 
многозначные слова (про-
стые случаи); 
• иметь представление о си-
нонимах и антонимах; 
• распознавать среди пред-
ложенных слов си- нонимы 
и антонимы; 
подбирать к предложен-
ным словам 1 – 2 синонима 
или антонима; 
• наблюдать за использо-
ванием синонимов и ан- 
тонимов в речи; 
• наблюдать за 
словами, употреблёнными 
в прямом и переносном 
значении. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• выявлять в речи незнако-
мые слова, спрашивать об 
их значении учителя или 
обращаться к тол-ковому 
словарю; 
• на практическом уровне 
распознавать слова, упо-
треблённые в прямом и пе-
реносном значении (про-
стые случаи);  
• замечать в художествен-
ном тексте слова, употреб-
лённые в переносном 

синонимов и ан- тонимов в речи, 
подбирать синонимы и антони- 
мы к словам разных частей речи, 
уточнять их значение; иметь 
представление об омонимах; 
приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омони-
мов; 
• иметь представление о фразео- 
логизмах (устойчивых сочета-
ниях слов); приобретать опыт 
различения в предложениях и 
текстах фразеологизмов; 
• наблюдать за использованием 
фразеологизмов в упражнениях 
учебника, осознавать их значе-
ние в тексте и разговорной речи; 
• распознавать слова, употреб-
лённые в прямом и переносно 
значении (простые случаи); 
иметь представление о некото-
рых 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 усло-
вий умелого его использования 
в устной и письменной речи; 
• замечать в художественном 
тексте слова, употреблённые в 
переносном значении, а также 

уточнять с помощью толкового словаря, Интер-
нета и др.; 

распознавать среди предложенных слов 
синонимы, антонимы, омонимы, фразеоло-
гизмы, устаревшие слова (простые слу-
чаи); 
• подбирать к предложенным словам анто-
нимы и синонимы; 
• понимать этимологию моти-вированных 
слов-названий; 
• подбирать синонимы для устранения  повто-
ров в тексте; 
находить в художественном тексте слова, упо-
треблённые в переносном значении, а также 
эмоционально- оценочные слова, эпитеты, 
сравнения, олицетворения (без терминоло-
гии); оценивать уместность употреблени-
ятэтих слов в речи; 
• пользоваться словарями при решении языко-
вых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• оценивать уместность использования слов в 
устной и письменной речи; 
• подбирать антонимы для точной характе
ристики предметов при их сравнении; 
иметь представление о заимствованных 
словах; осознавать один из способов попол
нения словарного состава русского языка 
иноязычными словами; 
• работать с разными словарями; 
• приобретать опыт редактирования предло
жения (текста) 
• выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативных задач; 



подбирать слова, близкие и 
противоположные по значе-
нию 

значении; 
• пользоваться словарями 
при решении языковых и 
речевых задач. 

эмоционально- оценочные 
слова, сравнения, олицетворе-
ния (без терминологии); 
оценивать уместность использо-
вания слов в тексте; 
• подбирать синонимы для устра- 
нения  повторов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предло- 
женных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
• размышлять над этимологией 
некоторых слов- названий; 
• приобретать опыт редактиро- 
ваниятупотреблённых в пред- 
ложении (тексте) слов. 

• различать употребление в тексте слов в пря
мом и переносном значении (простые случаи) 

Морфология. 
Слово 

Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 
• различать слова, обознача-
ющие предметы (признаки 
предметов, действия предме-
тов);  
• соотносить слова — назва-
ния предметов и вопрос, на 
который отвечают эти слова; 
• соотносить слова — назва-
ния действий предметов и во-
прос, на который отвечают 
эти слова; 
• соотносить слова — назва-
ния признаков предметов и 
вопрос, на который отвечают 
эти слова; 
• различать названия предме-
тов, отвечающие на вопросы 

Обучающийся научится: 
различать слова, обознача-
ющие предметы (признаки 
предметов, действия пред-
метов), вопросы, на которые 
они отвечают, и соотносить 
их с определён- ной частью 
речи; 
• находить грамматические 
группы слов (части речи) 
по комплексу усвоеных 
признаков: имя существи-
тельное,  имя прилагатель-
ное, глагол; 
находить имена существи-
тельные, понимать их зна-
чение и употребление в 
речи, опознавать одушев-
лённые и неодушевлённые 
имена существительные по 

Обучающийся научится: 
• распознавать части речи на ос- 
нове усвоенных признаков (в 
объёме программы); распозна-
вать имена существительные; 
находить начальную форму 
имени суще- ствительного; опре-
делять грамматические признаки 
(род, число, падеж); изменять 
имена существительные по чис-
лам и падежам; 
распознавать имена прилагатель-
ные; определять зависимость 
имени прилагательного от 
формы имени существитель- 
ного; находить начальную фор- 
му имени прилагательного; опре-
делять грамматические признаки 
(род, число, падеж); изменять 
имена прилагательные по 

Обучающийся научится: 
• распознавать грамматические признаки слов; 
• распознавать части речи на основе усвоен-
ных признаков (в объёме программы); 
• определять принадлежность слова к опреде-
лённой части речи по комплексу освоенных 
признаков; классифицировать слова по частям 
речи; 
• пользоваться словами разных частей речи и 
их формами в собственных речевых высказы-
ваниях; 
• выявлять роль и значение слов частей речи в 
речи; 
• определять грамматические признаки имён 
существительных – род, склонение, число, па-
деж; 
• определять грамматические признаки имён 
прилагательных 
– род (в  единственном числе), число, падеж; 
изменять имена прилагательные по падежам; 



кто? что? вопросам «кто»? и «что?», 
собственные и нарицатель-
ные имена существитель-
ные, определять форму 
числа имён существитель-
ных; 
• находить имена прилага-
тельные, понимать их зна-
чение и употребление в 
речи, опознавать форму 
числа имён прилага- тель-
ных, роль в предложении; 
• находить глаголы, пони-
мать их значение и упо-
требление в речи, опозна-
вать форму числа глаголов, 
роль в предложении; узна-
вать личные местоимения, 
понимать их значение и 
употребление в речи; 
• находить предлоги и по-
нимать их роль в пред- ло-
жении и тексте; 
подбирать примеры слов 
раз- ных частей речи и форм 
этих слов. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• различать грамматиче
ские группы слов (части 
речи) по комплексу усво ен
ных признаков, определять 
их синтаксическую функ
цию в предложениях; 
• выявлять 

числам, родам (в един- ственном 
числе), падежам (первое пред-
ставление); 
• распознавать глаголы; опреде-
лять началь- ную (неопределён-
ную) форму глаголов (первое 
представление), различать глаго- 
лы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?»; опре-
делять грамматические признаки 
глагола – форму времени, число-
род(в прошедшем времени); 
распознавать личные место- 
имения (в начальной форме), 
определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у 
местоимений 3-го лица); ис-
пользовать личные местоиме-
ния для устранения неоправдан-
ных повторов; 
• узнавать имена числительные 
(общее представление); распо-
знавать количественные и по-
рядковые имена числительные; 
• устанавливать отличие пред-
логов от приставок значение 
частицы не; 
• узнавать союзы и, а, но и по-
нимать их роль в предложении; 
подбирать при- меры слов и 
форм разных частей речи; наблю-
дать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреб-
лять в речи части речи и их 
формы. 

• определять грамматические признаки лич-
ного местоимения в начальной форме -лицо, 
число, род (у местоимений 3- го лица в един-
ственном числе); иметь представление о скло-
нении личных местоимений; использовать 
личные местоимения для устранения неоправ-
данных повторов; правильно употреблять в 
речи формы личных местоимений; 
распознавать неопределённую форму глагола; 
определять грамматические признаки глаго-
лов – время, число, род (в прошедшем вре-
мени в единственном числе), лицо (в настоя-
щем и будущем времени); изменять глаголы в 
настоящем и бу- дущем времени по лицам и 
чис- лам (спрягать); изменять глаголы в про-
шедшем времени в един- ственном числе по 
родам; иметь представление о возвратных гла-
голах; 
определять грамматические признаки личного  
местоимения в начальной форме - лицо, число, 
род (у местоимений 3- го лица в единственном 
числе); иметь представление о склонении лич-
ных местоимений, изменять личные местоиме-
ния по падежам; ис- пользовать личные место-
имения для устранения неоправданных повто-
ров; правильно употреблять в речи личные ме-
стоимения; 
• распознавать наречия как часть речи; пони-
мать их роль и значение в речи; 
• различать наиболее употребительные пред-
логи и определять их роль при образовании 
падежных форм имён существительных и ме-
стоимений; 
понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных 



принадлежность слова к 
определённой части речи 
на основе усвоенных при
знаков, определять при
знаки частей речи; разли
чать имена существитель
ные, употреблённые в 
форме одного числа(нож
ницы,кефир); 
• выявлять роль разных ча
стей речи в художествен
ном тексте; 
• использовать личные ме
сто имения для устране
ния неоправданных повто
ров; 
• пользоваться словами 
разных частей речи в соб
ственных высказываниях. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• производить морфологиче 
ский разбор изучаемых самосто
ятельных частей речи (в объёме 
программы), пользуясь алгорит
мом  разбора в учебнике; 
• наблюдать за словообразова
нием частей речи; 
• замечать в устной и письмен 
ной речи речевые ошибки и недо
чёты в употреблении изу чае
мых форм частей речи 

частей речи. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• разграничивать самостоятельные и слу
жебные части речи; 
• сравнивать и сопоставлять признаки, при
сущие изучаемым частям речи; находить 
тексте слова частей речи по указанным мор
фологическим признакам; классифицировать 
части речи по наличию или отсутствию осво
енных признаков; 
различать смысловые и падежные вопросы 
имён существительных; 
• склонять личные местоимения, соотно
сить личное местоимение в косвенном па
деже его начальной формой, распознавать 
падеж личного местоимения в предложении 
и тексте; 
• различать родовые и личные окончания гла
гола; 
• наблюдать над словообразованием имён су
ществительных, имён прилагательных, гла
голов; 
проводить полный морфологи ческий разбор 
имён существи тельных, имён прилагатель
ных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведе 
ния морфологического разбора; 
• находить в тексте личные местоимения, 
наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимени ями, 
к которым они относятся, союзы и, а, но, ча
стицу не при глаголах; 
• находить и исправлять в устной и письмен
ной речи речевые ошибки и недочёты в 



употреблении изу чаемых форм частей речи. 

Морфемика 
(состав слова) 

 Обучающийся научится: 
• осознавать значение 
понятия 
«родственные слова», соот-
носить его с понятием «од-
нокоренные слова»; 
• владеть первоначаль-
ными признаками для опо-
знавания од- нокоренных 
слов среди других (неодно-
коренных) слов; 
• распознавать группы од-
ноко- ренных слов при ре-
шении учеб- ной задачи; 
подбирать род- ственные 
(однокоренные) слова к 
данному слову либо с за-
данным корнем; 
определять в слове корень 
(простые случаи), пользуясь 
заданным алгоритмом (па-
мяткой определения корня 
слова). 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• различать однокоренные  
слова и формы одного и 
того же слова; 
• различать однокореные 
слова и слова с 

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 кор-
нями, однокоренные слова и си-
нонимы; 
• находить в словах с одно-
значно выделяемыми морфе-
мами окончание, основу (про-
стые случаи), корень, приставку, 
суффикс; 
• выделять нулевое окончание; 
• подбирать слова с заданной 
морфемой; образовывать слова с 
помо- щью приставки (или суф-
фикса), осознавать значение но-
вых слов. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• находить корень в однокорен-
ных словах с чередованием со-
гласных в корне; 
• различать изменяемые и неиз- 
меняемые слова; 
• узнавать сложные слова (типа 
вездеход, вертолёт и др.), 

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 про-
стых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в 
сложных словах, использовать алгоритм опо-
знавания 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 соедини-
тельные гласные (интерфиксы) в сложных 
словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их 
составу; 
• соотносить слова с предъявля- емыми к ним 
моделями, выбирать из предложенных слов 
слово, соответствующее заданной модели, со-
ставлять модель заданного слова; 
• самостоятельно подбирать слова к заданной 
модели; 
понимать значения, вносимые в слово суф-
фиксами и приставками (простые случаи); 
образовывать слова с этими морфемами для 
передачи соответствующего значения; 
• образовывать слова (разных частей речи) с 



омонимичными корнями,
 одно- коренные слова и 
синонимы; 
• подбирать одно- корен-
ные слова и формы слов с 
целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова. 

выделять в них корни; 
находить соединительные глас-
ные (интерфиксы) в сложных 
словах; 
сравнивать, классифицировать 
слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляе-
мыми к ним моделям, выбирать 
из предложенных слов слово, со-
ответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного 
слова; 

 осознавать значения, вносимые в 
слово суффиксами и пристав-
ками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образо-
вания  слов при помощи при-
ставки (или суффикса); 
разбирать по составу слова с од-
нозначно выделяемыми морфе-
мами в соответствии с предло-
женным в учебнике алгорит-
мом, оцени- вать правильность 
проведения разбора по составу; 
подбирать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова с 
целью проверки изучаемых ор- 
фограмм в корне слова, исполь-
зовать графический образ изу- 
чаемых приставок и суффиксов 
для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 

помощью при- ставки или суффикса или с 
по- мощью и приставки  и суффикса). 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• понимать роль каждой из частей слова в 
передаче лексиче ского значения слова; 
понимать смысловые, эмоциональные, изоб
разительные возможности суффиксов и 
приставок; 
• узнавать образование слов с помощью суф
фиксов или приставок; 
• использовать результаты выполненного 
морфемного анализа для решения орфогра
фических и/или речевых задач; 
• разбирать самостоятельно (устно и пись
менно) по составу слова с однозначно выде
ляемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оце
нивать правильность его выполнения 
подбирать однокоренные слова и формы од
ного и того же слова с целью проверки изуча
емых орфограмм в корне слова, использовать 
знание графического образа приставок и суф
фиксов для овладения правописанием слов с 
этими при ставками и суффиксами (при изу
чении частей речи). 



Синтаксис и 
пунктуация. 
Предложение 

Обучающийся научится: 
• различать текст и предло-
жение, предложение и слова, 
не составляющие предложе-
ния; 
• выделять предложения из 
речи; 
• соблюдать в устной речи 
интонацию конца предложе-
ний; 
• определять границы пред-
ложения в деформированном 
тексте (из 2—3 предложе-
ний), выбирать знак для 
конца каждого предложения; 
• соотносить схемы предло-
жений и предложения, соот-
ветствующие 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 дик-
товку, а также составлять их 
схемы. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• определять су- щественные 
признаки предложения: за-
конченность мысли и интона-
цию конца предложения; 

Обучающийся научится: 
• различать текст и предло-
жение, предложение и 
слова, не составляющие 
предложения; выделять 
предложения из речи; 
• определять существенные 
признаки предложения: за-
конченность мысли и инто-
нацию конца предложения; 
соблюдать в устной речи 
интонацию конца предло-
жений; 
сравнивать предложения по 
цели высказывания и по ин-
тонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель 
высказывания), интона- 
цию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, 
знаки конца предложения; 
• находить главные члены 
предложения (основу пред-
ложения): подлежащее и 
сказуемое; 
• различать главные и вто-
ростепенные члены предло-
жения (без дифферен- циа-
ции на виды); 
• устанавливать связи слов 
между словами в предложе-
нии; 
соотносить предложения со 
схемами, выбирать пред-
ложение, соответствующее 

Обучающийся научится: 
• различать предложение, слово-

сочетание и слово; 
• выделять предложения из по- 

тока устной и письменной речи, 
оформлять их границы; 
определять вид предложений по 
цели высказывания (повествова- 
тельные, вопросительные, побу-
дительные) и по интонации (вос-
клицательные и невоскли- ца-
тельные), правильно интони- ро-
вать эти предложения; состав-
лять 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 во-
просов связь между словами в 
предложении; отражать её в 
схеме; 
• соотносить предложения со 
схемами, выбирать предложе-
ние, соответствующее схеме; 
• различать распространённые и 
нераспространённые предложе-
ния, составлять такие предло-
жения 
• отличать основу предложения 
от словосочетания; выделять в 
предложении словосочетания; 
• разбирать предложение по 

Обучающийся научится: 
• различать предложение, слово-сочетание и 
слово; 
• устанавливать в словосочетании связь глав-
ного слова с зависимым при помощи вопро-
сов; 
• составлять из заданных слов словосочета-
ния, учитывая их связь по смыслу и по форме;  
• находить главные (подлежащее и сказуемое) 
и второстепенные члены предложения (без де-
ления на виды); выделять из предложения 
словосочетания; 
•  выделять из потока речи предложения, 
оформлять их границы; 
• 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 со-
ставлении таких предложений пользоваться 
бессоюзной связью  и союзами и, а, но 
• классифицировать предложения по цели вы-
сказывания, находить повествовательные/по-
будительные/вопросительные/ предложения; 
• определять восклицательную/невосклица-
тельную интонацию предложения; 
• устанавливать при помощи смысловых во-
просов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; соотносить предложения 
со схемами, выбирать предложение, соответ-
ствующее схеме 
классифицировать предложения по цели вы-
сказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации); 



• устанавливать связь слов в 
предложении; 
• сравнивать предложения по 
цели высказывания и по инто-
нации (без терминов) с опорой 
на содержание (цель высказы-
ваний, интонация) 

схеме; 
• восстанавливать дефор-
мированные предложения; 
• составлять предложения 
по схеме, рисунку, на опре-
делённую тему. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• опознавать предложения 
распространённые и нерас-
пространённые; составлять 
такие предложения, рас-
пространять нераспростра-
нённые предложения вто-
ростепенными членами; 
• находить предложения с 
обращениями. 

членам предложения: находить 
грамматическую основу (подле-
жащее и сказуемое), ставить во-
просы к второстепенным членам 
предложения, определять какие 
из них поясняют подлежащее 
или сказуемое, или другие 
второ- степенные члены, выде-
лять из предложения словосоче-
тания. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
устанавливать в словосочета-
нии связь главного слова с за-
висимым при помощи вопро-
сов; 
• выделять в предложении ос-
нову и словосочетания; 
• находить в предложении об-
ращение (в начале, в середине, 
в конце); 
• опознавать простое и сложное 
предложения, определять части 
сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике алго- 
ритмом разбор простого пред- 
ложения (по членам, синтакси-
ческий), оценивать правиль-
ность разбора. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• различать простое предложение с однород
ными членами и сложное предложение; 
• находить в предложении обращение; 
•  выполнять в соответствии с предложен
ным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, син
таксический), оценивать правильность раз
бор 
• различать второстепенные члены предло
жения – определения, дополнения, обстоя
тельства. 

Речевое раз-
витие 

Обучающийся научится: 
• слушать вопрос, понимать 
его, отвечать на поставлен-
ный вопрос; 
• пересказывать сюжет 

Обучающийся научится: 
• участвовать в устном об-
щении на уроке (слушать 
собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, 

Обучающийся научится: 
• Участвовать в устном общении 
на уроке (слушать собеседни- 
ков, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные пра- 

Обучающийся научится: 
• оценивать правильность(уместность) вы-
бора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знако-
мыми и незнакомыми, с людьми разного 



известной сказки по данному 
рисунку; 
• составлять текст из 
набора предложений; 
• выбирать заголовок для 
текста из ряда заголовков и 
самостоятельно озаглавли-
вать текст; 
• различать устную и пись-
менную речь; 
• различать диалогическую 
речь; 
• отличать текст от набора 
не связанных друг с другом 
предложений. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• анализировать текст с 
нарушенным порядком пред-
ложений 
и восстанавливать их после-
довательность в тексте; 
• определять тему и глав-
ную мысль текста; 
• соотносить заголовок и 
содержание текста; 
• составлять текст по ри-
сунку и опорным словам (по-
сле анализа содержания ри-
сунка); 
• составлять текст по его 
началу и по его концу; 
• составлять небольшие мо-
нологические высказывания 
порезультатам наблюдений 

соблюдать основные пра-
вила речевого поведения); 
• строить предложения для 
решения определённой ре-
чевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выра-
жения своего собственного 
мнения); 
(самостоятельно) читать 
тексты  учебника, извле-
кать из них новую  инфор-
мацию, работать с ней в со-
ответствии с учебно- позна-
вательной задачей  (под ру-
ководством учителя); 

 пользоваться словарями 
учебника для решения язы-
ковых и речевых задач; 

 различать устную и пись-
менную речь; 

 различать диалогическую 
речь; понимать особенно-
сти диалогической речи; 

 отличать  текст от набора не 
связанных друг с другом 
предложений; 

 анализировать текст с нару-
шенным порядком предло-
жений и восстанавливать 
их последовательность в 
тексте; 
понимать тему и главную 
мысль текста (при её сло-
весном выражении), подби-
рать  заглавие к тексту, 

вила речевого поведения); вы- 
ражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситу-
ации общения; 
применять речевой этикет в си- 
туациях учебного и речевого об-
щения, в том числе при обра- 
щении 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 по-
ставленный учителем вопрос, 
при устном или письменном вы-
сказывании) с точки зрения пра-
вильности, точности, ясности со-
держания; 
• строить предложения для реше-
ния определённой речевой за-
дачи, для завершения текста, для 
передачи основной мысли текста, 
для выражения своего отноше-
ния к чему-либо; 
понимать содержание читае-
мого текста, замечать в нём не-
знакомые слова, находить в 
нём новую для себя  инфор-
мацию для решения познава-
тельной или коммуникативной 
задачи; 
• понимать тему и главную 
мысль текста, подбирать к тек-
сту за- головок по его теме или 

возраста; 
• выражать собственное мнение, и аргументи-
ровать его;  
• работать с текстом определять тему и глав-
ную мысль текста, самостоятельно озаглавли-
вать текст по его теме или главной мысли, вы-
делять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), 
•  составлять план к заданным текстам; 
• сочинять письма, поздравительные от-
крытки, объявления и другие небольшие тек-
сты для конкретных ситуаций общения; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы ре-
чевого этикета и правила устногообщения 
(умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
• владеть формой диалогической речи; уме-
нием вести разговор (начать, поддержать, за-
кончитьразговор, привлечь внимание и др.); 
• владеть монологической формой речи; под 
руководством учителя строить монологиче-
ское высказывание на определённую тему с 
использованием разных типов речи (описа-
ние, повествование, рассуждение); 
• пользоваться самостоятельно памяткой для 
подготовки и написания письменного изложе-
ния учеником; 
письменно (после коллективной подготовки) 
подробно или выборочно передавать содержа-
ние повествовательного текста, предъявлен-
ного на основе зрительного и слухового вос-
приятия, сохраняя основные особенности тек-
ста-образца; грамотно записывать текст; со-
блюдать требование каллиграфии при письме; 
составлять тексты повествовательного и 



за фактами и явлениями 
языка 

распознавать части текста 
по их абзацным отступам, 
определять последователь-
ность частей текста; 
• читать  вопросы к повест-
вовательному тексту, нахо-
дить на них ответы и гра-
мотно их записывать; 
• составлять текст по ри-
сунку, вопросам и опор- 
ным словам; по рисунку и 
во- просам, по ри- сунку 
(после анализа содержания 
рисунка); составлять текст 
по его началу и по его 
концу. 
Обучающийся получит  
возможность научиться: 
• анализировать свою и чу-
жую речь при слушании 
себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный 
учителем вопрос, при уст-
ном или письменном вы-
сказывании) с точки зрения 
правильности, точности, 
ясности содержания; 
• соблюдать нормы произ-
ношения, употребления и 
написания слов, имею-
щихся в словарях учебника; 
• озаглавливать текст по 
его теме или по его главной 
мысли; 
• распознавать тексты 

главной мысли, находить части 
текста, определять их последо-
вательность, озаглавливать ча-
сти текста; 
• восстанавливать последова-
тельность частей или последо-
ватель- ность предложений в 
тексте повествовательного ха-
рактера; 
распознавать тексты разных ти-
пов: описание, повествование, 
рассуждение; 
• замечать в художественном 
тексте языковые средства, созда-
ющие его выразительность; 
• знакомиться с жанрами объяв-
ления, письма; 
• строить монологическое вы-
сказывание на определённую 
тему, по результатам наблюде-
ний за фактами и явлениями 
языка. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
определять последовательность 
частей текста, составлять план 
текста, составлять собственные 
тексты по предложенным и са-
мостоятельно составленным 
планам; 
• пользоваться самостоятельно 
памяткой для подготовки и 
написания письменного изложе-
ния учеником; 
• письменно (после 

описательного характера на основе разных ис-
точников (по наблюдению, по сюжетному ри-
сунку, по репродукциям картин художников, 
по заданным теме и плану, опорным словам, 
на свободную тему, по пословице или пого-
ворке, творческому воображению и др.); 
• проверять правильность своей письменной 
речи, исправлять допущенные орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки; улучшать 
написанное: добавлять и убирать элементы 
содержания, заменять слова на более точные 
и выразительные; 
пользоваться специальной, справочной лите-
ратурой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произве-
дений на заданную или самостоятельно вы-
бранную тему. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• создавать тексты по предложенному заго
ловку; 
• подробно и выборочно пересказывать 
текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определен
ную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректироватьтексты с 
нарушенным порядком предложений, нахо
дить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допу
щены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность соб
ственных действий при работе над изложени
ями и сочинениями и соотносить их с 



разных типов: описание и 
повествование, рассужде-
ние; 
•  замечать в художествен-
ном тексте языковые сред-
ства, созда- ющие его выра-
зительность; 
• составлять небольшие по-
вествовательный и описа-
тельный тексты на близкую 
жизненному опыту детей 
тему (после предваритель-
ной подготовки); 
• находить средства связи 
между предложениями (по-
рядок слов, местоимения, 
синонимы); 
• составлять небольшие вы-
сказывания по результатам 
наблюдений за фактами и 
явлениями языка; на опре-
делённую тему; 
составлять текст (отзыв) по 
репродукциям картин ху-
дожников (помещённых в 
учебнике); 

 письменно излагать содер-
жание прочитанного текста 
(после предварительной 
подготовки) по вопросам; 
• проверять правильность 
своей письменной речи, ис-
правлять допущенные ор-
фографические ошибки, за-
мечать и исправлять 

коллективной подготовки) по-
дробно или выборочно переда-
вать содержание повество- ва-
тельного текста, предъявлен- 
ного на основе зрительного вос-
приятия; сохранять основные 
особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; со-
блюдать требование каллигра-
фии при письме; 
составлять под руководствому-
чителя небольшие повествова-
тельный и описательный тексты 
на близкую жизненному опыту 
детей тему, по рисунку, репро-
дукциям картин художников (в 
«Картинной галерее» учебника) 
и опорным словам, на тему вы-
бранной учениками пословицы 
или поговорки; 
• использовать в монологиче-
ском высказывании разные типы 
речи: описание, рассуждение, 
повествование; 
пользоваться специальной, спра-
вочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом при со-
здании собствен ных речевых 
произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную 
тему; 
• находить и исправлять в 
предъявленных предложениях, 
текстах нарушения правильно-
сти, точности, богатства речи; 

разработанным алгоритмом; 
• оценивать правильность выполнения учеб
ной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, за
дачами, условиями общения (для самостоя
тельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодей
ствия при интерактивном общении (sms –со
общения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи) 



неточности в содержании и 
оформлении. 

• проверять правильность своей 
письменно речи, исправлять до-
пущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

Орфография 
и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные пра-
вила правописания: 
• раздельное написание 
слов в предложении; 
• написание буквосочета-
ний жи—ши, ча—ща, чу—
щу в положении под ударе-
нием; 
отсутствие мягкого знака по-
сле шипящих в буквосочета-
ниях 
чк, чн, чт; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале 
предложения, именах соб-
ственных; 
• непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (пе-
речень слов в орфографиче-
ском словаре учебника); 
• знаки препинания конца 
предложения: точка, вопро-
сительный и восклицатель-
ный знаки; 
б) безошибочно списывать 
текст объёмом 20—25 слов с 
доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тек-
сты объёмом 15—20 слов в 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные 
правила правописания: 
• раздельное написание 
слов в предложении; 
написание гласных и, а, у 
после шипящих согласных 
ж, ш, ч, щ (в положении 
под ударением и без ударе-
ния); 

 отсутствие мягкого знака 
после шипящих в буквосо-
четаниях чк, чт, чн, щн, 
нч; 

 перенос слов; 
 прописная буква в начале 

предложения, в именах соб-
ственных; 

 проверяемые безударные 
гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие со-
гласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова 
(перечень слов в учебнике), 
в том числе удвоенные 
буквы согласных; 
• разделительный мягкий 

знак (ь); знаки препинания 
конца предложения (. ? !); 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные 
правила правописания, а также: 
• непроизносимые согласные; 
• разделительный твёрдый знак 
(ъ); 
непроверяемые гласные и со 
гласные в корне слова, в том 
числе с удвоенными соглас-
ными (перечень см. в словаре 
учебника); 
• гласные и согласные в неизме-
няемых на письме приставках и 
суффиксах; 
• мягкий знак после шипящих 
на конце имён существитель-
ных (речь,брошь, мышь); 
• безударные родовые оконча-
ния имён прилагательных; 
• раздельное написание предло-
гов и слитное написание при-
ставок; 
раздельное написание частицы 
не с глаголами;  
б) подбирать примеры с опреде-
лённой орфограммой;  
в) обнаруживать орфограммы по 
освоенным опознавательным 
признакам в указанных учите-
лем словах (в объёме изучаемого 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила право-
писания: 
• раздельное написание слов; 
• сочетания жи – ши, ча – ща,  чу 
• – щу в положении под ударением; сочетания 
чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, име-
нах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне 
слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; 
• непроизносимые согласные; 
• 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; разделитель-
ные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
• мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных (речь, брошь, мышь); 
• соединительные о и е в сложных словах (са
молёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён суще- ствительных 
(ключик – ключика, замочек – замочка); 
• безударные падежные окончания имён су-
ществительных (кроме существительных на - 
мя, -ий, -ье, -ия,-ов, -ин); 



соответствии с изученными 
правилами. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• определять случаи расхож-
дения звукового и буквенного 
состава слов; 
• писать двусложные слова с 
безударным гласным звуком 
(простейшие случаи, слова 
типа вода, трава, зима, 
стрела); 
• писать слова с парным по 
глухости звонкости соглас-
ным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова 
типа глаз, дуб и др.); 
• применять орфографиче-
ское чтение (прогоривание) 
при письме под диктовку и 
при списывании; 
• пользоваться орфографиче-
ским словарём в учебнике как 
средством самоконтроля 

• раздельное написание 
пред- логов с именами су-
ществительными; 

• раздельное написание ча-
стицы не с глаголами; 

б) применять орфографиче-
ское чтение (проговарива-
ние) при письме под дик-
товку и при списыва- нии; 

в) безошибочно списы- вать 
текст объёмом 40 – 

50 слов с доски и из учеб-
ника; 

г) писать под диктовку тек-
сты объёмом 30 – 40 слов 
в соответствии с изучен-
ными правилами. 

Обучающийся получит 
возможность научиться: 
• осознавать значение поня-

тий «орфограмма», «про-
веряемая орфограмма», 
«непроверяемая орфо-
грамма»; 

• определять разновидно-
сти ор- фограмм и соотно-
сить их с изученными 
правилами; 

• разграничивать орфо-
граммы на изученные 
правила письма и неизу-
ченные; 

• обнаруживать орфо-
граммы по освоенным 
опознавательным 

курса); 
г) определять разновидности ор-
фограмм и соотносить их с изу-
ченными правилами; 
д) применять разные способы 
проверки правописания слов: из-
менение формы слова, подбор 
однокоренных слов, использова-
ние орфографического сло- варя; 
е) безошибочно списывать текст 
с доски и учебника (объёмом 65 
– 70 слов); 
ж) писать под диктовку текст 
(объёмом 55 – 60 слов) в соот-
ветствии с изученными прави-
лами правописания; 
з) проверять собственный и пред-
ложенный текст, находить и ис-
правлять орфографичекие и 
пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
а) применять правила правопи-
сания: 
• соединительные о и е в слож-
ных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён суще-
ствительных (ключик – ключика, 
замочек – замочка); 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в 
сложном предложении; 
• безударные родовые оконча-
ния имён прилагательных, глаго-
лов в прошедшем времени; 

• безударные падежные оконча- ния имён при-
лагательных; 
раздельное написание предлогов с личными 
местоимениями; раздельное написание ча-
стицы не с глаголами; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце гла-
голов в форме 2-го лица единственного числа 
(чи таешь, пишешь); 
• мягкий знак (ь) в глаголах в со- четании -
ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими 
словами; 
• знаки препинания в конце предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях 
с однородными членами. 
применять правила правописания: 
• соединительные о и е в сложных словах 
(самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах -ек, -ик; 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предло-
жении; 
 объяснять правописание безударных падеж-
ных окончаний имён существительных (кроме 
существительных на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -
ин); 
 объяснять правописание безударных падеж-
ных имён прилагательных; 
 объяснять правописание личных окончаний 
глагола; 
 объяснять написание сочетаний -ться и -тся 
в глаголах; 



признакам в указанных 
учителем словах; 

• применять разные спо-
собы проверки правописа-
ния слов: изменение 
формы слова, подбор од-
нокоренных слов, исполь-
зование орфографиче-
ского словаря; 

• пользоваться орфографи-
ческим словарём учебника 
как средством само-
контроля при проверке 
написания слов с непрове-
ряемыми орфограммами. 

б) при составлении соб-
ственных текстов использовать 
помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунк-
тограммы (чтобы избежать ор-
фографической ошибки). 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и со-
относить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём 
учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 
– 90 слов;  
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 
слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
и) проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
а) подбирать примеры с определённой орфо
граммой; 
б) оосознавать место возможного возникно 
вения орфографической ошибки; 
в) применять разные способы проверки право
писания слов: изменение формы слова, подбор 
однокоренных слов, подбор слов с ударной 
морфемой, знание фонетических особенно
стей орфограммы, использование орфографи
ческого словаря; 
г) при составлении собственных текстов во 
избежание орфографических или пунктуаци
онных ошибок, использовать помощь взрос
лого или словарь, пропуск орфограммы или 
пунктограммы. 

 
Литературное чтение 



Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осозна-
ния и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 
Выпускник на уровне начального общего образования:  
научиться понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
научиться осознавать значимость чтения для личного развития;  
сформирует представления о мире, российской истории и культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам;  
сформирует потребности в систематическом чтении;  
научиться понимать роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); будет сформировано умение осо-
знанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-
ков героев;  
достигнет необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеет техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элемен-
тарных литературоведческих понятий;  
научиться самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное про-
изведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся 
с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собствен-
ный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-
вательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-
шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 



Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа-
цию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ приме-
рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опи-

раясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдель-

ными частями текста, опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  



для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толь-
кодля художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская ли

тература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас

сказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Обучающийся научится: 
• читать по слогам; 
• читать слог + целое слово 

с постепенным увеличе-
нием скорости чтения; 

• читать вслух осмысленно, 
передавая интонацию; 

• подробно пересказывать 
текст; 

• различать научно-позна-
вательный и художе-
ственный тексты; 

• принимать участие в 
коллективных беседах 
по прочитанным произ-
ведениям, уметь отве-
чать на вопросы по тек-
сту и задавать их; 

Обучающийся научится: 
• осознавать цель чтения в со-

ответствии с содержанием 
шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; 

• пользоваться в читательской 
практике приёмами вдумчи-
вого чтения под руковод-
ством учителя (комментиро-
ванное чтение, чтение в диа-
логе автор – читатель); выбо-
рочного чтения в соответ-
ствии с задачами чтения и 
под руководством учителя; 

• читать целыми словами со 
скоростью чтения, позволя-
ющей понимать художе-
ственный текст; 

Обучающийся научится: 
• читать вслух бегло, осо-

знанно,без искажений, вырази-
тельно ; 

• осознавать цель чтения в соот-
ветствии с содержанием 
шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению; пользо-
ваться в читательской прак-
тике приёмами вдумчивого 
чтения под руководством учи-
теля (комментированное чте-
ние, чтение в диалоге автор – 
читатель); выборочного чте-
ния в соответствии с задачами 
чтения и под руководством 
учителя; 

• читать  вслух бегло, осознанно, 
без искажений, выразительно; 

Обучающийся научится: 
• осознавать значимость чте-

ния для дальнейшего обучения, само-
развития; вос-принимать чтение как 
источник эстетического, нравствен-
ного, познавательного опыта; пони-
мать цель чтения: удовлетворение 
читательского интереса и приобрете-
ние опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной ин-
формации; 
• прогнозировать содержание 

текста художественного произведе-
ния по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 
• читать со скоростью, позво-

ляющей понимать смысл прочитан-
ного; 



• осознавать цель чтения в 
соответствии с содержа-
нием шмуцтитула. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 

• читать целыми словами; 
• просматривать и вы

бирать книги для само
стоятельного чтения и 
поиска нужной инфор
мации; 

• ориентироваться в ин
формационном аппарате 
учебной книги, ее элемен
тах; 

• осмыслять нравствен
ное содержание про
читанных произведе
ний и соотносить с ре
алиями жизни; 

• выказывать свое от
ношение к героям про
изведения с помощью 
учителя, опираясь на 
личный опыт. 

 

• пользоваться приемами вы-
борочного чтения в соответ-
ствии с задачами чтения под 
руководством учителя; 

• соотносить заголовок текста 
с его содержанием, осозна-
вать взаимосвязь содержа-
ние текста с его заголовком 
(почему так называется); 

• ориентироваться в информа-
ционном аппарате учебной  
книги, её элементах; 

• опираться на них при выборе 
книги; находить сходные 
элементы в книге художе-
ственной; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• осознавать смысл традиций 
и праздников русского 
народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осмысленно 
готовиться к национальным 
праздникам; составлять вы
сказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семей
ных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках 
с друзьями и товарищами по 
классу; 

• употреблять пословицы и по
говорки в учебных диалогах и 
высказываниях на заданную 
тему. 

• употреблять пословицы и по-
говорки в учебных диалогах и 
высказываниях на заданную 
тему; 

• делить текст на части,  озаглав-
ливать их под руководством 
учителя; 

• подробно пересказывать текст 
или его фрагменты; 

• находить эпизод из текста для 
ответа на вопрос или подтвер-
ждения собственного мнения; 

• участвовать в диалогах и дис-
куссиях о прочитанных книгах; 

• понимать прочитанное и вы-
делять главную мысль, пони-
мать, позицию какого  героя 
поддерживает автор; 

• пользоваться тематическим ка-
талогом в школьной библио-
теке. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• понимать значимость великих 
русских писателей и поэтов; 
• пользоваться элементар
ными приемами анализа 
текста с цельью его изуче
ния и осмысления; 
• делить текст на части, 
подбирать заглавие к ним, 
составлять сомостоя
тельно план для пересказа; 
• создавать словесный портрет 
на основе авторского замысла; 

• различать на практическом 
уровне виды текстов (художествен-
ный, учебный, справочный), опира-
ясь на особенности каждого вида тек-
ста; 
• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста про-
заические произведения и деклами-
ровать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки; 
• использовать различные 

виды чтения: изучающее, выбороч-
ное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотро-
вое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержа-

нии художественного, учебного и 
научно-популярного текста, пони-
мать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании):  
•  для художественных тек-

стов: определять главную мысль и 
героев произведения; воспроизво-
дить в воображении словесные худо-
жественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; эти-
чески оценивать поступки персона-
жей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять ос-
новные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте тре-
буемую информацию (конкретные 



• читать вслух бегло, осо
знанно, без искажений, выра
зительно, передавая своё от
ношение к прочитанному, 
выделяя при чтении важные 
по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложени
ями и частями текста; 

• понимать и осознавать, по
чему поэт воспевает родную 
природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это 
характеризует самого по
эта; 

• рассуждать о категориях 
«добро» и «зло», «красиво» и 
«безобразно», употреблять 
данные понятия и их смысло
вые оттенки в своих оценоч
ных высказываниях; предла
гать свои варианты разре
шения конфликтных ситуа
ций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементар
ными приёмами анализа тек
ста по вопросам учителя 
(учебника). 

• осуществлять переход с 
уровня событий восприятия 
произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить 
главную мысль произведения 
с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого 
героя произведения 

• готовить проекты о книгах и 
писателях; 
• готовить проекты о книгах и 
писателях. 

 

сведения, факты, описания), задан-
ную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и от-
вечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять зна-
чение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой 
справочной литературы; 
• для научно-популярных тек-

стов: определять основное содержа-
ние текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии 
основное содержание текста; нахо-
дить в тексте требуемую информа-
цию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), за-
данную в явном виде; задавать во-
просы по содержанию текста и отве-
чать на них, подтверждая ответ при-
мерами из текста; объяснять значе-
ние слова с опорой на контекст, с ис-
пользованием словарей и другой 
справочной литературы;  
• использовать простейшие 

приемы анализа различных видов 
текстов: 
• для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содер-
жание текста;  
• для научно-популярных тек-

стов: устанавливать взаимосвязь 
между отдельными фактами, 



поддерживает автор, нахо
дить этому доказательства 
в тексте; 

• задавать вопросы по 
прочитанному произве
дению, находить на 
них ответы в тексте; 

• делить текст на части; оза
главливать части, подробно 
пересказывать, опираясь на 
составленный под руковод
ством  учителя план; 

• находить книги для самосто
ятельного чтения в различ
ных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, вирту
альной и др.). При выборе 
книг и поиске информации 
опираться на информацион
ный аппарат книги, её эле
менты; получать удоволь
ствие от самостоятельного 
чтения произведений различ
ных жанров; 

• делиться своими впечатле
ниями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и 
дискуссиях о прочитанных 
книгах; 

• пользоваться тематическим 
каталогом в школьной биб
лиотеке. 

событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными ча-
стями текста, опираясь на его содер-
жание;  
• использовать различные 

формы интерпретации содержания 
текстов: 
• для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, ос-
новываясь на содержании текста; со-
ставлять характеристику персо-
нажа;интерпретировать текст, опира-
ясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояс-
нять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста;  
• для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые вы-
воды, основываясь на тексте; уста-
навливать связи, отношения, не вы-
сказанные в тексте напрямую, напри-
мер, объяснять явления природы, по-
яснять описываемые события, соот-
нося их с содержанием текста; 
• ориентироваться в нрав-

ственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соот-
носить поступки героев с нравствен-
ными нормами (толькодля художе-
ственных текстов); 



• различать на практическом 
уровне виды текстов (художествен-
ный и научно-популярный), опира-
ясь на особенности каждого вида тек-
ста (для всех видов текстов); 
• передавать содержание про-

читанного или прослушанного с уче-
том специфики текста в виде пере-
сказа (полного или краткого) (для 
всех видов текстов); 
• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, 
соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь 
на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 

• осмысливать эстетические и нрав
ственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 
• осмысливать эстетические и нрав
ственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное 
суждение; 
• высказывать собственное суждение 
о прочитанном (прослушанном) про
изведении, доказывать и подтвер
ждать его фактами со ссылками на 
текст; 
• устанавливать ассоциации с жиз
ненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  



• составлять по аналогии устные рас
сказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

Творческая де-
ятельность 

Обучающийся научится: 
• читать, соблюдая орфо-

эпические и интонацион-
ные нормы чтения; 

• пересказывать текст на 
основе картинного плана 
под руководством учи-
теля; 

• составлять высказывания 
на тему прочитанного 
или прослушанного про-
изведения 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 

• пересказывать текст 
подробно на основе кол
лективно составленного 
плана и под руковод
ством учителя; 

• читать по ролям лите
ратурные произведения 

• состалять небольшие 
высказывания о ценно
сти дружбы и семейных 
отношений под руковод
ством учителя. 

 

Обучающийся научится: 
• читать текст, соблюдая при 

чтении орфоэпические и ин-
тонационные нормы  чтения; 
отражая настроение автора; 

• пересказывать текст по-
дробно на основе коллек-
тивно составленного плана 
или опорных слов под руко-
водством учителя; 

• составлять собственные вы-
сказывания на основе чтения 
или слушания произведений, 
высказывая собственное от-
ношение к прочитанному. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• сочинять свои произведения 
малых жанров устного 
народного творчества в со
ответствии с жанровыми 
особенностями и индивиду
альной задумкой. 

• пересказывать содержание 
произведения  выборочно и 
сжато. 

Обучающийся научится: 
• писать небольшие по объ-

ему сочинения и изложения 
по пословице, по аналогии с 
прочитанным текстом; 

• читать по ролям литературные 
произведения; 

• казывать русские народные 
сказки, находить в них нрав-
ственные ценности русского 
человека. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• выборочно пересказывать 
текст; 

• определять героев басни, ха
рактеризовать их, понимать 
мораль и разъяснять ее сво
ими словами; 

• участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чте
цов; 

• сочинять свои произве
дения малых жанров 
устного народного 
творчества в соответ
ствии с жанровыми 
особенностями и инди
видуальной задумкой. 

Обучающийся научится: 
• создавать по аналогии собственный 
текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя 
его начало или окончание или попол-
няя его событиями; 
• составлять устный рассказ по ре-
продукциям картин художников 
и/или на основе личного опыта; 
• составлять устный рассказ на ос-
нове прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного лите
ратурного произведения, дополняя 
и/или изменяя его содержание, напри
мер, рассказывать известное литера
турное произведение от имени одного 
из действующих лиц или неодушевлен
ного предмета; 
• писать сочинения по поводу прочи

танного в виде читательских аннота
ции или отзыва; 
• создавать серии иллюстраций с ко

роткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произ
ведения; 



• создавать проекты в виде книжек
самоделок, презентаций с аудиовизу
альной поддержкой и пояснениями; 
• работать в группе, создавая сцена

рии и инсценируя прочитанное (про
слушанное, созданное самостоя
тельно) художественное произведе
ние, в том числе и в виде мультиме
дийного продукта (мультфильма). 

Литературо-
ведческая  
пропедевтика 

Обучающийся научится: 
• различать произведения 

по жанру: загадка, песня, 
сказка; 

• отличать прозаический 
текст от поэтического; 

• называть героев произве-
дения и давать их про-
стейшую характеристику. 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 

• отгадывать загадки на 
основе выделения суще
ственных признаков; 

• находить в литератур
ных призведениях 
факты, связанные с ис
торией России и ее 
культурным наследием. 
 

 

Обучающийся научится: 
• различать потешки, небы-

лицы, песенки, считалки, 
народные сказки, осознавать 
их культурную ценность для 
русского народа; 

• находить отличия между 
научно-познавательным и 
художественным текстом; 
приводить факты из текста, 
указывающие на его принад-
лежность к научно- познава-
тельному или художествен-
ному; составлять таблицу 
различий. 

• использовать знания о 
рифме, особенностях жанров 
(стихотворения, сказки, за-
гадки, небылицы, песенки, 
потешки), особенностях 
юмористического произведе-
ния в своей литературно-
творческой деятельности; 

• использовать знания о 
рифме, особенностях 

Обучающийся научится: 
• понимать особенности стихо-

творения: расположение строк, 
рифму, ритм; 

• определять героев басни, ха-
рактеризовать их, понимать 
мораль и разъяснять ее сво-
ими словами; 

• различать литературные и 
народные сказки, осозна-
вать их культурную цен-
ность для русского народа. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, 
делать анализ различных тек
стов, используя ряд литера
туроведческих понятий (фоль
клорная и авторская литера
тура, структура текста, ге
рой, автор); 
• создавать разные тексты 
по аналогии на основе автор
ского, используя средства ху
дожественной выразитель
ности; 

Обучающийся научится: 
• распознавать некоторые отличитель-
ные особенности художественных 
произведений (на примерах худо-
жественных образов и средств худо-
жественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне 
прозаический текст 
от стихотворного, приводить при-
меры прозаических и стихотворных 
текстов; 
• различать художественные произве-
дения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), 
приводить примеры этих произведе-
ний; 
• находить средства художественной 
выразительности (метафора, олице-
творение, эпитет). 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 

• воспринимать художественную ли
тературу как вид искусства, приво
дить примеры проявления художе
ственного вымысла в произведениях; 



юмористических произведе-
ний в  своем творчестве. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

• понимать особенности сти
хотворения: расположение 
строк, рифму, ритм. 

• определять героев басни, ха
рактеризовать их, пони
мать мораль и разъяснять 
её своими словами. 

• находить в произведении 
средства художественной 
выразительности (сравне
ние, олицетворение). 

• находить в произведении 
средства художественной 
выразительности (сравнение, 
олицетворение). 
 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературо
ведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств ху
дожественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетво
рение, сравнение, эпитет); 
• определять позиции героев художе
ственного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Круг детского 
чтения 

 Обучающийся научится: 
• осуществлять выбор книги в 
библиотеке (или в контролиру-
емом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному 
желанию; 
• вести список прочитанных 
книг; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
• работать с тематическим 
каталогом; 
 

Обучающийся научится: 
• осуществлять выбор книги в 
библиотеке (или в контролируе-
мом Интернете) по заданной те-
матике или по собственному же-
ланию; 
• вести список прочитанных 
книг с целью использования его 
в учебной и внеучебной деятель-
ности, в том числе для планиро-
вания своего круга чтения; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
• работать с тематическим 
каталогом; 
• работать с детской периоди
кой; 

Обучающийся научится: 
• осуществлять выбор книги в биб-
лиотеке (или в контролируемом Ин-
тернете) по заданной тематике или 
по собственному желанию; 
• вести список прочитанных книг с 
целью использования его в учебной 
и внеучебной деятельности, в том 
числе для планирования своего 
круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий 
отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
• работать с тематическим ка
талогом; 
• работать с детской периодикой; 



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

 

1.2.2.2.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный язык» на уровне начального общего образования 
Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-
ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова-
ния 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 сфор-
мировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-
бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-
ющихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 
в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка, освоятся началь-
ные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имею-
щиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсаль-
ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 



составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 



воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образова-
ния; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must, have to; 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 2 класс 3класс 4 класс 
Речевая компе-
тенция 
Говорение (диало-
гическая речь) 
 

Обучающийся научится: 
– приветствовать человека, участвовать в 
элементарном этикетном диалоге (знаком-
ство, благодарность, приветствие);  
– участвовать в диалоге: задавать элемен-
тарные вопросы и отвечать на них; 

Обучающийся научится: 
– уметь поприветствовать человека, участво-
вать в элементарном этикетном диалоге (зна-
комство, поздравление, благодарность, при-
ветствие);  
– начинать и поддерживать элементарную бе-
седу на знакомую тему, опираясь на набор за-
ученных фраз; 
– уметь пригласить к действию 

Обучающийся научится: 
– уметь  обратиться с просьбой и выразить го-
товность или отказ ее выполнить, используя по-
будительные предложения. Объем диалогиче-
ского высказывания - 2-3 реплики с 
 каждой стороны; 
– участвовать в элементарных диалогах, соблю-
дая нормы речевого этикета, принятые в англо-
язычных странах; 
  

Говорение (моно-
логическая речь) 
 

Обучающийся научится: 
 – сообщить информацию о себе до 4 фраз 
на элементарном уровне (имя, возраст, ме-
сто жительства, умения); 
– воспроизводить  наизусть небольшие 
произведения из детского фольклора. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– составлять краткую характеристику 
друга, персонажа прочитанного текста; 
 

Обучающийся научится: 
 – уметь сообщить информацию о себе до 5 
фраз на элементарном уровне (имя, возраст, 
место жительства, умения); 
– уметь описывать картинку; 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– уметь составлять краткую характери
стику друга, персонажа прочитанного тек
ста; 
 

Обучающийся научится: 
– уметь описать предмет, картинку, объем мо-
нологического высказывания – 5-6 фраз. 
– рассказывать о себе, своей семье, друге, 
школе и т.д.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произве
дения детского фольклора; 
 – составлять краткую характеристику персо
нажа;  
– кратко излагать содержание прочитанного 
текста. 

Аудирование 
 

Обучающийся научится: Обучающийся научится: Обучающийся научится: 



– различать на слух звуки, звукосочета-
ния, слова, предложения; интонацию, эмо-
циональную окраску слов; 
– уметь воспринимать и понимать речь 
учителя и одноклассников в процессе диа-
логического общения на уроке на элемен-
тарном уровне; 
– уметь  понимать на слух с опорой на 
наглядность (иллюстрации, модели, 
схемы) небольшие тексты. 

– уметь  понимать на слух с опорой на нагляд-
ность (иллюстрации, модели, схемы) неболь-
шие тексты; 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– использовать контекстуальную или языко
вую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

– понимать на слух речь учителя и однокласс-
ников при непосредственном общении и вер-
бально/невербально реагировать на услышан-
ное;  
– воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-
мать основное содержание небольших сообще-
ний, рассказов, сказок, построенных в основ-
ном на знакомом языковом материале.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полно
стью понимать содержащуюся в нем инфор
мацию;  
– использовать контекстуальную или языко
вую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 
 

Обучающийся научится: 
– уметь соотносить графический образ ан-
глийского слова с его звуковым образом; 
соблюдать правильные ударения в словах 
и фразах, интонацию в целом; читать 
вслух небольшой текст; 
– уметь  читать про себя и понимать содер-
жание небольшого текста; 

Обучающийся научится: 
– уметь читать про себя и понимать несложные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова; 
– читать вслух небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию;  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
 – не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Обучающийся научится: 
– уметь читать тексты и находить в них необхо-
димую и интересующую информацию (имена 
главных героев,  место и время действия, харак-
теристика персонажей); 
– уметь  использовать двуязычный словарь 
учебника,  объем текстов – примерно 100 слов 
(без учета артиклей). 
– соотносить графический образ английского 
слова с его звуковым образом;  
– читать вслух небольшой текст, построенный 
на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую ин-
тонацию;  
– читать про себя и понимать содержание не-
большого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 



– догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту; 
 – не обращать внимания на незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное содержание 
текста. 

Письменная речь Обучающийся научится: 
– уметь  писать буквы английского алфа-
вита полупечатным шрифтом; 
– списывать   текст и выписывать из него 
слова, словосочетания, простые предло-
жения на английском  языка; 
 

Обучающийся научится: 
– уметь списывать   текст и выписывать из него 
слова, словосочетания, простые предложения 
на английском  языка; 
– уметь восстанавливать  слова в предложении 
в соответствии с решаемой учебной задачей;    
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам;  
– заполнять простую анкету;  
 

Обучающийся научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания 
и предложения;  
– писать поздравительную открытку с Новым 
годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец);  
– писать по образцу краткое письмо зарубеж-
ному другу.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на во
просы к тексту;  
– составлять рассказ в письменной форме по 
плану/ключевым словам;  
– заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные 
поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения).  

Языковая компе-
тенция 
Фонетика 
 

Обучающийся научится: 
– уметь  произносить слова, соблю-
дая  долготу и краткость гласных, без 
оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, без смягчения согласных 
перед гласными. 
– соблюдать правильное ударение в слове, 
фразе; 
– различать на слух и адекватно произно-
сить все звуки английского языка, соблю-
дая нормы произношения звуков;  

Обучающийся научится: 
– уметь читать ограниченное количество слов, 
соблюдая  правила чтения; 
– соблюдать правильное ударение  в изучен-
ных словах; 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать;  
– соблюдать интонацию перечисления;  
 

Обучающийся научится: 
– уметь  соблюдать ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудитель-
ного и вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложений; 
– различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  
– соблюдать правильное ударение в изолиро-
ванном слове, фразе;  
– различать коммуникативные типы предложе-
ний по интонации;  



Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– соблюдать интонацию перечисления;  
 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать;  
– соблюдать интонацию перечисления;  
– соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предло
гах);  
– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Орфография Обучающийся научится: 
–уметь писать все буквы английского ал-
фавита, основные буквосочетания; звуко-
буквенные соответствия; 
– уметь писать  наиболее употребитель-
ные слова; 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосоче
тания английского языка и их транскрип
цию;  
– уточнять написание слова по словарю;  
 

Обучающийся научится: 
–уметь писать имя; 
– уметь писать  наиболее употребительные 
слова, вошедшие в активный словарь. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочета
ния английского языка и их транскрипцию;  
– уточнять написание слова по словарю;  
 

Обучающийся научится: 
– писать наиболее употребительные слова, во-
шедшие в активный словарь; 
– воспроизводить графически и каллиграфиче-
ски корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочета-
ний, слов);  
– пользоваться английским алфавитом, знать 
последовательность букв в нем;  
– списывать текст;  
– восстанавливать слово в соответствии с реша-
емой учебной задачей;  
– отличать буквы от знаков транскрипции.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию;  
– группировать слова в соответствии с изучен
ными правилами чтения;  
– уточнять написание слова по словарю;  
– использовать экранный перевод отдельных 
слов (с русского языка на иностранный и об
ратно).  

Лексическая сто-
рона речи 
 

Обучающийся научится: 
– владеть ограниченным запасом лексиче-
ских  единиц, обслуживающие ситуации 

Обучающийся научится: 
– владеть ограниченным запасом лексиче-
ских  единиц, обслуживающие ситуации 

Обучающийся научится: 
– владеть ограниченным запасом лексиче-
ских  единиц, обслуживающих ситуации 



общения в пределах тематики начальной 
школы, в объеме 100-150слов в рамках 
учебника 
– узнавать в письменном и устном тексте 
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тема-
тики на уровне  начального образования;  
 

общения в пределах тематики начальной 
школы, в объеме 250-300 слов (включая лек-
сику 2 класса); 
– узнавать в письменном и устном тексте изу-
ченные лексические единицы, в том числе сло-
восочетания, в пределах тематики на уровне  
начального образования;  
– оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– узнавать простые словообразовательные 
элементы;  
  

общения в пределах тематики начальной 
школы, в объеме 350-500 слов (включая лек-
сику 2-3 классов); 
- уметь использовать оценочную лексику и ре-
плики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран; 
– узнавать в письменном и устном тексте изу-
ченные лексические единицы, в том числе сло-
восочетания, в пределах тематики на уровне  
начального образования;  
– оперировать в процессе общения активной 
лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
– восстанавливать текст в соответствии с реша-
емой учебной задачей.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– узнавать простые словообразовательные 
элементы;  
– опираться на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).  

Грамматическая 
сторона речи 
 

Обучающийся научится: 
распознавать и употребляет в речи: 
- вопросительные слова: what, where, how; 
- утвердительные и отрицательные пред-
ложения; 
- модальный глагол can/can’t; 
- повелительное наклонение; 
- личные местоимения; 
- количественные числительные до 10 
- предложения с простым глагольным ска-
зуемым (She speaks English.) 

Обучающийся научится: 
– распознавать и употреблять в речи: 
- вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how; 
- утвердительные и отрицательные предложе-
ния; 
- модальный глагол can/can’t; 
- повелительное наклонение(Help me, please.) и 
отрицательная (Don’t be late!) форма; 
- личные, притяжательные местоимения; 
- количественные  числительные до 100; 
- предложения с простым глагольным сказуе-
мым (She speaks English.), 

Обучающийся научится: 
– распознавать и употреблять в речи: 
-предложения с оборотом thereis/thereare; 
– распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;  
– распознавать в тексте и употреблять в речи 
изученные части речи:  
 - существительные с определенным/ неопре-
деленным/ нулевым артиклем;  
 - существительные в единственном и множе-
ственном числе;  
 - глагол-связку to be;  



составным именным (My family is big.) 
и составным глагольным (I like to play. He can 
skate well) сказуемым; 
 предложения с однородными членами; 
- глаголы to be, to do. 
- модальные глаголы can, have to; 
- существительные в единственном и множе-
ственном числе; 
- предлоги времени it, at; 
- неопределенный артикль a/an; 
- указательные местоимения this/these, 
that/those. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
- сложносочиненные предложения с сочини
тельными союзами «and» и «but»; 
 безличные предложения в настоящем вре
мени (It is cold. It’s five o’clock.); 
– распознавать в тексте и дифференциро
вать слова по определенным признакам (суще
ствительные, прилагательные, модаль
ные/смысловые глаголы). 

 - правильные и неправильные глаголы в Pre-
sent, Past Simple, Future Simple;  
 - модальные глаголы can, may, must;  
 - личные, притяжательные, вопросительные, 
указательные (this/these, that/those);  
 - прилагательные в положительной, сравни-
тельной и превосходной степени;  
 - количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные;  
- предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с 
союзами and и but;  
– использовать в речи безличные предложения 
(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предло
жения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределенными место
имениями some, any (некоторые случаи упо
требления: Can I have some tea? Is there any milk 
in the fridge? — No, there isn’t any);  
– оперировать в речи наречиями времени (yes
terday, tomorrow, never, usually, often, some
times); наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать 
слова по определенным признакам (существи
тельные, прилагательные, модальные/смысло
вые глаголы). 

Социокультурная 
компетенция 

Обучающийся научится: 
– уметь устанавливать контакт, исполь-
зуя  элементарные формы приветствия, 
прощания, благодарности 

Обучающийся научится: 
– знать  названия стран изучаемого языка, не-
которых литературных персонажей; 
 

Обучающийся научится: 
– уметь устанавливать контакт, используя  эле-
ментарные формы приветствия, прощания, бла-
годарности; 
– знать  названия стран изучаемого языка, неко-
торых литературных персонажей; 



Компенсаторная 
компетенция 

Обучающийся научится: 
 – уметь  сравнивать языковые явления 
родного и иностранного языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосоче-
таний, простых предложений; 

Обучающийся научится: 
 – уметь  действовать по образцу при выполне-
нии упражнения и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 
– прогнозировать содержание текста по заго-
ловку, иллюстрациям и др.; 

Обучающийся научится: 
– уметь  сравнивать языковые явления родного 
и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 
– уметь  действовать по образцу при выполне-
нии упражнения и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной 
школы; 
– прогнозировать содержание текста по заго-
ловку, иллюстрациям и др. 

 

1.2.2.3.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и информатика» на уровне начального общего образования 
Математика и информатика 

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 простран-

ственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно – познавательных и учебно – практических задач; 
приобретут умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действо-

вать 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; 

преобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности; 
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 арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт ре-
шения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-
рения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-
лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-
вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 



Числа и величины 
Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно 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 — мил-
лиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 



описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и про

гнозы). 
Формирование предметных результатов по годам обучения. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Числа и вели-
чины 

Обучающийся научится: 
 считать различные 
объекты (предметы, группы 
предметов, звуки, движения, 
слоги, слова и т.п.) и уста-
навливать порядковый но-
мер того или иного предмета 
при указанном порядке 
счета; 
 читать, записывать, 
сравнивать (используя знаки 
сравнения «>», « <», « =», 
термины «равенство» и «не-
равенство») и упорядочивать 
числа в пределах 20; 
 объяснять, как обра-
зуются числа в числовом 
ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются 
числа второго десятка из од-
ного десятка и нескольких 
единиц, и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 
 выполнять действия 
нумерационного характера:  
15+ 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 
14 – 
4; 

распознавать последователь-
ность чисел, составленную 
по заданному правилу; уста-
навливать правило, по кото-
рому составлена заданная по-
следовательность чисел (уве-
личение или уменьшение 

Обучающийся научится: 
-образовывать, называть, чи-
тать, записывать числа от 0 
до 100; 
- сравнивать числа и записывать 
результат сравнения; упорядочи-
вать заданные числа; 
- заменять двузначное число 
суммой разрядных слагае-
мых; выполнять сложение и 
вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 
35 − 30; 
- устанавливать закономерность 
— правило, по которому со-
ставлена числовая последова-
тельность (увеличение/умень-
шение числа на несколько еди-
ниц); продолжать её или вос-
станавливать пропущенные в 
ней числа; группировать числа 
по заданному или самостоя-
тельно установленному при-
знаку; 
- читать и записывать значения 
величины длины, используя 
изученные единицы измерения 
этой величины (сантиметр, де-
циметр, метр) и соотношения 
между ними: 1 м = 100 см; 1 м 
= 10 дм; 1 дм = 10 см; 
- читать и записывать значение 
величины время, используя 
изученные единицы измерения 
этой величины (час, минута) и 
соотношение между ними: 1 ч 

Обучающийся научится: 
- образовывать, называть, чи-
тать, записывать числа от 0 до 
1000; сравнивать трёхзначные 
числа и записывать результат 
сравнения, упорядочивать задан-
ные числа, заменять трёхзначное 
число суммой разрядных слагае-
мых, заменять мелкие единицы 
счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность 
— правило, по которому состав-
лена числовая последователь-
ность (увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц, уве-
личение/уменьшение числа в не-
сколько раз); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в 
ней числа; 
- группировать числа по за-
данному или самостоятельно 
установленному одному или 
нескольким признакам; 
- читать, записывать и сравнивать 
значения величины площади, ис-
пользуя изученные единицы из-
мерения этой величины (квадрат-
ный сантиметр, квадратный деци-
метр, квадратный метр) и соотно-
шения между ними: 
 1 дм2 =  100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 
переводить одни единицы пло-
щади в другие; 
- читать, записывать и сравни-
вать значения величины массы, 

Выпускник научится: 
читать, записывать, срав-

нивать, упорядочивать числа от 
нуля до миллиона; 

устанавливать закономер-
ность — правило, по которому 
составлена числовая последова-
тельность, и составлять последо-
вательность по заданному или са-
мостоятельно выбранному пра-
вилу (увеличение/уменьшение 
числа на несколько единиц, уве-
личение/уменьшение числа в не-
сколько раз); 

группировать числа по за-
данному или самостоятельно 
установленному признаку; 

классифицировать числа 
по одному или нескольким осно-
ваниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и срав-
нивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), ис-
пользуя основные единицы изме-
рения величин и соотношения 
между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, 
метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

выбирать единицу для из
мерения данной величины (длины, 



числа на несколько единиц в 
пределах 20) и продолжать 
ее; 
 выполнять классифи-
кацию чисел по заданному 
или самостоятельно установ-
ленному признаку; 
 читать и записывать 
значения величины длины, 
используя изученные еди-
ницы измерения этой вели-
чины (сантиметр, дециметр)и 
соотношение между ними: 1 
дм= 10 см. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 вести счет 
десятками; 
обобщать и распространять 
свойства натурального ряда 
чисел на числа, большие два
дцати. 

= 60 мин; определять по часам 
время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соот-
ношение между рублём и копей-
кой: 1 р. = 100 к. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- группировать объекты по раз
ным признакам; 
 самостоятельно выбирать 
единицу для измерения таких 
величин, как длина, время, в кон
кретных условиях и объяснять 
свой выбор. 

используя изученные единицы 
измерения этой величины (кило-
грамм, грамм) и соотношение 
между ними: 1 кг = 1000 г; пере-
водить мелкие единицы массы в 
более крупные, сравнивать и 
упорядочивать объекты по 
массе. 

 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 классифицировать числа по не
скольким основаниям (в более слож
ных случаях) и объяснять свои дей
ствия; самостоятельно выбирать 
единицу для измерения таких вели
чин, как площадь, масса, в конкрет
ных условиях и объяснять свой вы
бор. 

массы, площади, времени), объяс
нять свои действия. 

Арифмети-че-
ские действия 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл арифме-
тических действий сложение 
и вычитание, отражать это на 
схемах и в математических 
записях с использованием 
знаков действий и знака ра-
венства; 
 выполнять сложение и вы-
читание, используя общий 
прием прибавления (вычита-
ния) по частям; выполнять 
сложение с применением 

Обучающийся научится: 
- воспроизводить по памяти 
таблицу сложения чисел в 
пределах 20 и использовать 
её при выполнении действий 
сложение и вычитание; 
- выполнять сложение и вы-
читание в пределах 100: в бо-
лее лёгких случаях устно, в 
более сложных — письменно 
; 
- выполнять проверку 
сложения и 

Обучающийся научится: 
- выполнять табличное умно-
жение и деление чисел; выполнять 
умножение на 1 и на 0, выполнять 
деление вида a : a, 0: a; 
- выполнять внетабличное умно-
жение и деление, в том числе деле-
ние с остатком; выполнять про-
верку арифметических действий 
умножение и деление; 
- выполнять письменно действия 
сложение,  вычитание, умножение 
и деление на однозначное число в 

Выпускник научится: 
выполнять письменно 

действия с многозначными чис-
лами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на одно-
значное, двузначное числа в пре-
делах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

выполнять устно сложе-
ние, вычитание, умножение и 



переместительного свойства 
сложения; 
 выполнять вычитание с 
использованием знания со-
става чисел из двух слагае-
мых и взаимосвязи между 
сложением и вычитанием (в 
пределах 10); 
 объяснять прием сложения 
(вычитания) с переходом че-
рез разряд в пределах 20. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
– выполнять сложение и вы
читание с переходом через де
сяток в пределах 20; 

- называть числа и результат 
при сложении и вычитании, 
находить в записи сложения 
и вычитания значение неиз
вестного компонента; 

 проверять и исправлять вы
полненные действия. 

вычитания; 
- называть и обозначать дей-
ствия умножение и деление; 
использовать термины: уравне-
ние, буквенное выражение; за-
менять сумму одинаковых сла-
гаемых произведением и про-
изведение 
— суммой 
одинаковых 
слагаемых; 
- умножать 1 и 0 на число; 
- умножать и делить на 10; 
читать и записывать числовые 
выражения в 2 действия; нахо-
дить значения числовых выра-
жений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скоб-
ками и без скобок); 
- применять переместительное и 
сочетательное свойства сложе-
ния при вычислениях. Учащийся 
получит возможность научиться: 
- вычислять значение буквен-
ного выражения, содержащего 
одну букву при заданном её зна-
чении; 
- решать простые уравнения 
подбором неизвестного числа; 
- применять переместительное 
свойство умножения при вычис-
лениях; называть компоненты и 
результаты умножения и деле-
ния; устанавливать взаимосвязи 
между компонентами и 

пределах 1000; 
- вычислять значение числового 
выражения, содержащего 2–3 дей-
ствия (со скобками и без скобок). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 использовать свойства арифме
тических действий для удобства 
вычислений;  вычислять значение 
буквенного выражения при задан
ных значениях входящих в него 
букв; 
 решать уравнения на основе связи 
между компонентами и результа
тами умножения и деления. 

деление однозначных, двузнач-
ных и трёхзначных чисел в слу-
чаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с ну-
лём и числом 1); 

выделять неизвестный 
компонент арифметического дей-
ствия и находить его значение; 

вычислять значение чис-
лового выражения (содержащего 
2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

выполнять действия с ве
личинами; 

использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 

проводить проверку пра
вильности вычислений (с помо
щью обратного действия, при
кидки и оценки результата дей
ствия и др.). 



результатом умножения; 
выполнять умножение и деление 
с числами 2 и 3. 

Работа с тексто-
выми задачами 

Обучающийся научится: 
 решать задачи (в 1 дей-
ствие), в том числе и задачи 
практического содержания; 
 составлять по серии ри-
сунков рассказ с использова-
нием математических терми-
нов; 
 отличать текстовую за-
дачу от рассказа; дополнять 
текст до задачи, вносить нуж-
ные изменения; 
 устанавливать зависи-
мость между данными, пред-
ставленными в задаче, и ис-
комым, отражать ее на моде-
лях, выбирать и объяснять 
арифметическое действие для 
решения задачи; 
 составлять задачу по ри-
сунку, по схеме, по решению; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 составлять различные за
дачи по предлагаемым схе
мам и записям решения; 
 находить несколько спо
собов решения одной и той 
же задачи и объяснять их; 
отмечать изменения в реше
нии при изменении вопроса 
задачи или ее условия и 

Обучающийся научится: 
- решать задачи в 1–2 действия 
на сложение и вычитание, на 
разностное сравнение чисел и 
задачи в 1 действие, раскрываю-
щие конкретный смысл дей-
ствий умножение и деление; 
выполнять краткую запись за-
дачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу 
по схематическому рисунку, по 
краткой записи, по числовому 
выражению, по решению за-
дачи. 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 решать задачи с величинами: 
цена, количество, стоимость. 

Обучающийся научится: 
-анализировать задачу, выполнять 

краткую запись задачи в различ-
ных видах: в таблице, на схемати-
ческом рисунке, на схематическом 
чертеже; составлять план решения 
задачи в 2–3 действия, объяснять 
его и следовать ему при записи ре-
шения задачи; 
- преобразовывать задачу в но-
вую, изменяя её условие или во-
прос; составлять задачу по крат-
кой записи, по схеме, по её реше-
нию; 
- решать задачи, рассматриваю-
щие взаимосвязи: цена, количе-
ство, стоимость; расход материала 
на 1 предмет, количество предме-
тов, общий расход материала на 
все указанные предметы и др.; за-
дачи на увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству и 
различию отношений между объ
ектами, рассматриваемых в зада
чах; 
 дополнять задачу с недостаю
щими данными возможными чис
лами; 
 находить разные способы 

Обучающийся научится: 
- устанавливать зависимости 
между объектами и величинами, 
представленными в задаче, состав-
лять план решения задачи, выби-
рать и объяснять выбор дей-
ствий; 
- решать арифметическим спосо-
бом учебные задачи (в 1–2 дей-
ствия) и задачи, связанные с по-
вседневной жизнью; - оценивать 
правильность хода решения за-
дачи, вносить исправления 
 оценивать реальность ответа на 
вопрос задачи; 
- решать задачи на нахождение 
доли величины по значению ее 
доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 решать задачи, отражающие 
процесс одновременного встреч
ного движения двух объектов и 
движения в противоположных 
направлениях; 
 решать задачи с величинами, 
связанными пропорциональной 
зависимостью (цена, количе
ство, стоимость); масса одного 
предмета, количество предме
тов, масса всех заданных 



отмечать изменения в за
даче при изменении ее реше
ния; 
 решатьзадачи в 2 дейс
твия; 
 проверять и исправлять 
неверное решение задачи. 

решения одной и той же за дачи, 
сравнивать их и выбирать наибо
лее рациональный; 

решать задачи на нахождение доли 
числа и числа по его доле; решать 
задачи практического содержания, 
в том числе задачи расчёты. 

предметов и др.; 
 решать задачи в 3–4 действия;  
 находить разные способы реше
ния задачи. 

Пространствен-
ные отношения. 
Геометрические 

фигуры 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл слов 
(слева, справа, вверху, внизу 
и др.), описывающих положе-
ние предмета на плоскости и 
в пространстве, следовать ин-
струкции, описывающей по-
ложение предмета на плоско-
сти; 
 описывать взаимное рас-
положение предметов на 
плоскости и в пространстве: 
слева, справа (левее – пра-
вее), вверху, внизу (выше – 
ниже), перед, за, между и др.; 
находить в окружающем 
мире предметы (части пред-
метов), имеющие форму мно-
гоугольника (треугольника, 
четырехугольника и т.д., 
круга); 
 распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры (точка, линии, пря-
мая, отрезок, луч, ломаная, 
многоугольник, круг); 
 находить сходство и раз-
личие геометрических фигур 

Обучающийся научится: 
- распознавать и называть углы 
разных видов: прямой, острый, 
тупой; 
-  распознавать и называть гео-
метрические фигуры: треуголь-
ник, четырёхугольник и др., 
- выделять среди четырёхуголь-
ников прямоугольник (квадрат); 
выполнять построение прямо-
угольника (квадрата) с задан-
ными длинами сторон на клет-
чатой разлиновке с использо-
ванием линейки; соотносить 
реальные объекты с моделями 
и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 изображать прямоугольник 
(квадрат) на нелинованной бу
маге с использованием линейки и 
угольника. 

Обучающийся научится: 
- обозначать геометрические фи-
гуры буквами; различать круг и 
окружность; чертить окружность 
заданного радиуса с использова-
нием циркуля. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 различать треугольники по со
отношению длин сторон; по ви
дам углов; изображать геометри
ческие фигуры (отрезок, прямо
угольник) в заданном масштабе; 

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

Обучающийся научится: 
- описывать взаимное распо-
ложение предметов на плоскости 
и в пространстве; 
- распознавать, называть, 
изображать геометрические фи-
гуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол; многоугольник, в 
том числе треугольник, прямо-
угольник, квадрат; окружность, 
круг); 
- выполнять построение геомет-
рических фигур с заданными 
размерами (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью ли-
нейки, угольника; 

- использовать свойства пря-
моугольника и квадрата для реше-
ния задач;  
- распознавать и называть гео-
метрические тела (куб, шар);  
- соотносить реальные объ-
екты с моделями геометрических 
фигур. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 распознавать, различать и назы
вать геометрические тела: 



(прямая, отрезок, луч). 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 выделять изученные фигуры 
в более сложных фигурах (ко
личество отрезков, которые 
образуются, если на отрезке 
поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его 
концами. 

параллелепипед, пирамиду, ци
линдр, конус.  

Пространствен-
ные отношения. 
Геометрические 

величины 

Обучающийся научится: 
 измерять (с помощью ли-
нейки) и записывать длину 
(предмета, отрезка), исполь-
зуя изученные единицы 
длины сантиметр и дециметр 
и соотношения между ними; 
чертить отрезки заданной 
длины с помощью оцифро-
ванной линейки; 
 выбирать единицу длины, 
соответствующую измеряе-
мому предмету. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 соотносить и сравнивать 
величины (например, располо
жить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 дм, 8 
см, 13 см). 

Обучающийся научится: 
- читать и записывать значение 
величины длина, используя изу-
ченные единицы длины и соот-
ношения между ними (милли-
метр, сантиметр, дециметр, 
метр); 
- вычислять длину ломаной, со-
стоящей из 3–4 звеньев, пери-
метр многоугольника (треуголь-
ника, четырёхугольника, пяти-
угольника). 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие 
единицы длины в конкретной си
туации; вычислять периметр 
прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся научится: 
- измерять длину отрезка; вычис-
лять площадь прямоугольника 
(квадрата) по заданным длинам 
его сторон; выражать площадь 
объектов в разных единицах пло-
щади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный 
метр), используя соотношения 
между ними. 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие 
единицы площади для конкретной 
ситуации; вычислять площадь пря
моугольного треугольника, до 
страивая его до прямоугольника. 

Обучающийся научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треуголь-
ника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника
 и квадрата; 

 - оценивать      размеры геомет-
рических объектов, расстояния 
приближённо (на глаз). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 вычислять периметр 
многоугольника; 

 находить площади фигур путём 
их разбиения на прямоугольники 
(квадраты) и прямоугольные тре
угольники. 

Работа с инфор-
мацией 

Обучающийся научится: 
- читать небольшие готовые 
таблицы; строить неслож-
ные цепочки логических 
рассуждений; определять 

Обучающийся научится: 
- читать и заполнять  таблицы по 
результатам выполнения зада-
ния; заполнять свободные клетки 
в несложных таблицах, 

Обучающийся научится: 
- анализировать готовые таблицы, 
использовать их для выполнения 
заданных действий, для построе-
ния вывода; устанавливать 

Выпускник научится: 
читать несложные гото-

вые таблицы; 
заполнять несложные го-

товые таблицы; 



верные логические выска-
зывания по отношению к 
конкретному рисунку. 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 определять правило состав
ления несложных таблиц и 
дополнять их недостающими 
элементами;  
 проводить логические рас
суждения, устанавливая от
ношения между объектами и 
формулируя выводы. 

определяя правило составления 
таблиц; проводить логические 
рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказы-
вания с логическими связками: 
если…, то…; все; каждый и др., 
выделяя верные и неверные вы-
сказывания. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
 самостоятельно оформлять 
в виде таблицы зависимости 
между величинами: цена, коли
чество, стоимость;для форми
рования общих представлений 
о построении последователь
ности логических рассужде
ний. 

правило, по которому составлена 
таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недоста-
ющими  элементами; самосто-
ятельно оформлять в таблицеза-
висимости между пропорцио-
нальными величинами; 
- выстраивать цепочку логиче-
ских рассуждений, делать вы-
воды. 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 читать несложные готовые таб
лицы; 
 понимать высказывания, содер
жащие логические связки (… и …; 
если…, то…; каждый; все и др.), 
определять, верно или неверно при
ведённое высказывание о числах, 
результатах действиях, геометри
ческих фигур. 

читать несложные гото-
вые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит воз-
можность научиться: 

читать несложные гото
вые круговые диаграммы; 

достраивать несложную 
готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие 
выражения, содержащие логиче
ские связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, 
что…», «каждый», «все», «неко
торые», «не»); 

составлять, записывать 
и выполнять инструкцию (про
стой алгоритм), план поиска ин
формации; 

распознавать одну и ту 
же информацию, представлен
ную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

планировать несложные 
исследования, собирать и пред
ставлять полученную информа
цию с помощью таблиц и диа
грамм; 

интерпретировать ин
формацию, полученную при про
ведении несложных исследова
ний (объяснять, сравниватьи 



обобщать данные, делать вы
воды и прогнозы). 

 

1.2.2.4.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального 
общего образования 
Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
поймут особую роль России в мировой истории, воспитают чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
сформируют уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
освоят 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); 
 разовьют навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гума-
нитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-
блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 



использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании орга-

низма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото
вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пита

ния и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови

ями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Калужскую область и город Калугу; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 
на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этиче-
ских чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 



ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образователь
ной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни
ками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Формирование предметных результатов по годам обучения. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обучающийся научится: 
– называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи; 
– объяснять, как люди помо-

гают друг другу жить; 
– называть живые и неживые 

природные богатства и их 
роль в жизни человека; 

– называть основные особен-
ности  каждого времени 
года. 

– оценивать правильность по-
ведения людей в природе; 

– оценивать правильность по-
ведения в быту (правила об-
щения, правила уличного 
движения,  ОБЖ,). 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
– Ориентироваться в 
важнейших для страны и 
личности событиях и фак
тах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное 

Обучающийся научится: 
– связывать события на Земле с распо-

ложением и движением Солнца и 
Земли; 

– наблюдать за погодой и описывать её; 
– уметь определять стороны света по 

солнцу и по компасу; 
– пользоваться глобусом и картами, 

находить и показывать на них части 
света, материки и океаны; 

– различать изученные группы расте-
ний и животных; 

– приводить примеры достопримеча-
тельностей родного края, Москвы, 
Санкт-Петербурга. 

– оценивать правильность поведения 
людей в природе; 

– уважительно относиться к другим 
народам, живущим на Земле. 

– назвать  нашу планету, родную 
страну и ее столицу, регион, где жи-
вут учащиеся; родной город; 

– различать государственную симво-
лику России; 

Обучающийся научится: 
– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 
жидкостей и газов; 
– приводить примеры взаимосвязей между живой 
и неживой природой; 
– объяснять значение круговорота веществ в при-
роде и жизни человека; 
– приводить примеры живых организмов 
– перечислять особенности хвойных и цветковых 
растений; 
– животных (насекомых, пауков, рыб, земновод-
ных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
– называть основные свойства воздуха как газа, 
воды как жидкости и полезных ископаемых как 
твёрдых тел; 
– доказывать необходимость бережного отноше-
ния людей к живым организмам. 
– оценивать, что полезно для здоровья, а что 
вредно; 
– объяснять роль основных органов и систем орга-
нов в организме человека; 
– применять знания о своём организме в жизни 
(для составления режима дня, правил поведения и 
т.д.); 

Обучающийся научится: 
узнавать государственную 
символику Российской Феде-
рации и своего региона; опи-
сывать достопримечательно-
сти столицы и родного края; 
находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте 
России Москву, Калужскую 
область и город Калугу; 
различать прошлое, настоя-
щее, будущее; соотносить 
изученные исторические со-
бытия с датами, конкретную 
дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте 
времени»; 
используя дополнительные 
источники информации (на 
бумажных и электронных но-
сителях, в том числе в контро-
лируемом Интернете), нахо-
дить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и 



влияние на будущее, приобре
тая тем самым чувство ис
торической перспективы. 

– Наблюдать и описы
вать проявления богатства 
внутреннего мира человека в 
его созидательной деятель
ности на благо семьи, в ин
тересах школы, профессио
нального сообщества, 
страны. 

– Проявлять уважение 
и готовность выполнять 
совместно установленные 
договоренности и правила, в 
том числе правила общения 
со взрослыми и сверстни
ками в официальной обста
новке школы. пользоваться 
простыми навыками само
контроля и саморегуляции 
своего самочувствия для со
хранения здоровья, осо
знанно выполнять режим 
дня, правила рационального 
питания и личной гигиены. 

– Осознавать свою не
разрывную связь с разнооб
разными окружающими со
циальными группами. 

– называть государственные празд-
ники; 

– называть основные свойства воздуха. 
воды; 

– выделять общие условия, необходи-
мые для жизни живых организмов; 

– называть правила сохранения и 
укрепления своего здоровья; 

– соблюдать основные правила поведе-
ния в окружающей среде 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
– определять признаки различных 
объектов природы (цвет, форму, 
сравнительные размеры); 

– различные объекты природы и из
делия; объекты неживой и живой 
природы; 

– различать части растения, отоб
ражать их на рисунке (схеме); 

– приводить примеры предста
вителей разных групп растений и 
животных, раскрывать особенно
сти их внешнего вида и жизни; 

– показывать на карте, гло
бусе материки и океаны, горы, 
равнины, моря, реки (без указания 
названий); границы России, неко
торые города России (родной го
род, столицу, еще 12 города); 

– описывать отдельные изучен
ные события из истории Отечества; 

– использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

– объяснять, как человек использует свойства воз-
духа, воды, важнейших полезных ископаемых; 
– объяснять, в чём главное отличие человека от 
животных; 
– находить противоречия между природой и хозяй-
ством человека, предлагать способы их устранения. 
– что такое тела, вещества, частицы; 
– компоненты неживой природы: воздух, вода, по-
лезные ископаемые, 
– компоненты живой природы: человек, растения, 
животные, грибы, микробы 
– группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые, органы растений; растениевод-
ство 
– группы животных: насекомые, рыбы, земновод-
ные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их 
отличительные признаки; животноводство как со-
ставная часть сельского хозяйства; 
– основные виды ядовитых грибов и растений, 
произрастающих в нашей стране 
– некоторые взаимосвязи между неживой и живой 
природой, внутри неживой природы, внутри живой 
природы (между растениями и животными, между 
различными животными); 
– взаимосвязи между природой и человеком: зна-
чение природы для человека, отрицательное влия-
ние людей на природу, охрана природы; правила по-
ведения в природе; 
– строение тела человека, его важнейшие органы и 
их функции; основы личной гигиены; 
– основные полезные ископаемые, добываемые в 
России, в т.ч. в Калужском крае , и их назначение; 
– элементарные экономические понятия; 
– названия государств, граничащих с Россией  и их 
главные достопримечательности 

верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний от-
личать реальные историче-
ские факты от вымыслов; 
оценивать характер взаимо-
отношений людей в различ-
ных социальных группах (се-
мья, группа сверстников, эт-
нос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоци-
онально-нравственной отзыв-
чивости, понимания чувств 
других людей и сопережива-
ния им; 
использовать различные 
справочные издания (сло-
вари, энциклопедии) и дет-
скую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска ин-
формации, ответов на во-
просы, объяснений, для со-
здания собственных устных 
или письменныхвысказыва-
ний. 

Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

осознавать свою неразрыв
ную связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами; 
ориентироваться в важней
ших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их 



деятельности и повседневной 
жизни; 

– решать практические задачи 
с помощью наблюдений, сравнений, 
измерений; 

– ориентироваться на местно
сти с помощью компаса; 
– уметь определять темпера
туру воздуха. воды и тела человека с 
помощью термометра; 
– устанавливать связь между 
сезонными изменениями в неживой и 
живой природе; 
– осуществлять уход за расте
ниями  и животными; 
– выполнять изученные правила 
охраны и укрепления здоровья, без
опасного поведения; 
– оценивать воздействие чело
века на природу, участвовать в ее 
охране; 
– удовлетворять познаватель
ные интересы, осуществлять поиск 
дополнительной информации о род
ном крае, родной стране, нашей пла
нете 

– основных представителей флоры и фауны, зане-
сенных в Красную книгу; 
– основные дорожные знаки и их назначение; 
– номера телефонов экстренных служб; 
– основные инфекционные заболевания: менингит, 
дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и др 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- устно описывать объекты природы; 
- различать наиболее распространенные в 
Калужском крае растения, животных; 
- объяснять в пределах требований про
граммы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 
- подготовить рассказ научного содержания 
на основе материалов учебника, а также отдель
ных дополнительных источников; 
- проводить самостоятельные наблюдения в 
природе; выполнять простейшие опыты; 
- оперировать с моделями, указанными в про
грамме; 
- изготавливать кормушки двухтрех кон
струкций для птиц, развешивать кормушки, под
кармливать птиц; выполнять другую посильную 
работу по охране природы; 
- выполнять правила поведения в природе, 
обосновывать их необходимость; 
- в простейшей форме пропагандировать 
знания об охране природы; 
- выполнять правила личной гигиены; оказы
вать первую помощь при небольших повреждениях 
кожи; 
- соблюдать правила пожарной безопасно
сти; 
- соблюдать правила дорожного движения; 
- соблюдать правила безопасного поведения 

возможное влияние на буду
щее, приобретая тем самым 
чувство исторической пер
спективы; 
наблюдать и описывать про
явления богатства внутрен
него мира человека в его сози
дательной деятельности на 
благо семьи, в интересах  об
разовательной организации, 
социума, этноса, страны; 
проявлять уважение и готов
ность выполнять совместно 
установленные договорённо
сти и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми 
и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникатив
ной деятельности в информа
ционной образовательной 
среде; 
определять общую цель в сов
местной деятельности и 
пути её достижения; догова
риваться о распределении 
функций и ролей; осуществ
лять взаимный контроль в 
совместной деятельности; 
адекватно оценивать соб
ственное поведение и поведе
ние окружающих. 

 



дома, во дворе, в лесу, на льду; 
- определить полезные ископаемые (в преде
лах программы) и устанавливать некоторые их 
свойства; 
- составлять простой рассказ о географиче
ском положении, климатических условиях, флоре и 
фауне, отраслях экономики  (по плану или опорным 
словам); 
- «читать карту»: находить и показывать 
объекты, предусмотренные программой; 
- участвовать в мероприятиях по охране 
природы на территории своего села; 
- использовать приобретенные знания и уме
ния для обогащения жизненного опыта. 

 
1.2.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»  

на уровне начального общего образования 
Основы православной  культуры 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  
Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
- готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- ознакомится с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- поймет значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- сформирует первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- получит первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
- становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
- осознает ценность человеческой жизни. 
Планируемые результаты по учебным модулям, выбранными для изучения родителями учащихся: 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 
к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици

онных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последую

щих уровнях общего образования. 
Основы буддиской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици

онных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последую

щих уровнях общего образования. 

 
1.2.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 
будут сформированны первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 
будут сформированны основы 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; 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
овладенют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе-

ственном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.) 

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. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: гра-

фике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб-

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 



различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-при-
кладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для пере-
дачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содер

жание в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирова

ния в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при со
здании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического суще
ства и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 



Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; выбирать художественные материалы, 
средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи  (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник получит 
возможность научиться:видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; понимать и передавать в 
художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изобра
жать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

 
                          Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-
ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-
ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла-
дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 
и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домаш-
него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-
ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим-
ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 
культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучаю-
щимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 
Вос-
при-
ятие 
ис-
кус-
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и 
виды 
ху-
до-
же-
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дея-
тель-
но-
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Обучающийся научится: 
- понимать, что такое деятельность 
художника (что может изобразить 
художник: предметы, людей, собы-
тия; с помощью каких материалов 
изображает художник: бумага, 
холст, картон, карандаш, кисть, 
краски и пр.);  
- узнавать отдельные произведения 
выдающихся отечественных и зару-
бежных художников, называть их 
авторов;  
- сравнивать различные виды изоб-
разительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-приклад-
ного искусства, скульптуры и архи-
тектуры);  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
- воспринимать произведения изоб-
разительного искусства разных жан-
ров;  
- оценивать произведения искусства 
(выражение собственного мнения) 
при посещении выставок, музеев 
изобразительного искусства, народ-
ного творчества и др.;  
 

Обучающийся научится: 
узнавать виды художественной 
деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульп-
тура), конструктивной (дизайн и 
архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды 
искусства); 
знать основные виды и жанры 
пространственно-визуальных ис-
кусств; 
понимать образную природу ис-
кусства;  
эстетическая оценивать явления 
природы, события окружающего 
мира; 
узнавать, воспринимать, описы-
вать и эмоционально оценивать 
несколько великих произведе-
ний русского и мирового искус-
ства; 
обсуждать и анализировать про-
изведения искусства, выражая 
суждения о содержании, сюже-
тах и выразительных средствах;  
усвоит названия ведущих худо-
жественных музеев России и 

Обучающийся научится: 
- понимать, что приобщение к миру 
искусства происходит через позна-
ние художественного смысла окру-
жающего предметного мира; 
понимать, что предметы имеют не 
только утилитарное значение, но и 
являются носителями духовной 
культуры; 
 понимать, что окружающие пред-
меты, созданные людьми, образуют 
среду нашей жизни и нашего обще-
ния; 
-понимать, что форма вещей не 
случайна, в ней выражено понима-
ние людьми красоты, удобства, в 
ней выражены чувства людей и от-
ношения между людьми, их мечты 
и заботы; 
называть разные типы музеев (ху-
дожественные, архитектурные, му-
зеи-мемориалы); 
 сравнивать различные виды изоб-
разительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-приклад-
ного искусства, скульптуры и архи-
тектуры); 

Обучающийся научится: 
различать основные виды худо-
жественной деятельности (ри-
сунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирова-
ние и дизайн, декоративно-при-
кладное искусство) и участво-
вать в художественно-творче-
ской деятельности, используя 
различные художественные ма-
териалы и приёмы работы с 
ними для передачи собствен-
ного замысла; 
различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно отно-
ситься к природе, человеку, об-
ществу; различать и передавать 
в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и своё отно-
шение к ним средствами худо-
жественного образного языка; 
узнавать, воспринимать, описы-
вать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, 
российского и мирового 



художественных музеев своего 
региона;  
увидить проявления визуально-
пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на 
улице, в театре, на празднике; 
узнавать и называть, к каким ху-
дожественным культурам отно-
сятся предлагаемые (знакомые 
по урокам) произведения изоб-
разительного искусства и тради-
ционной культуры; 
эстетически, эмоционально вос-
принимать красоту городов, со-
хранивших исторический облик, 
— свидетелей нашей истории; 

называть народные игрушки (дым-
ковские, филимоновские, городец-
кие, богородские); 
 называть известные центры народ-
ных художественных ремесел Рос-
сии (Хохлома, Гжель); 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
воспринимать произведения изоб-
разительного искусства разных 
жанров; 
 оценивать произведения искусства 
(выражение собственного мнения) 
при посещении выставок, музеев 
изобразительного искусства, народ-
ного творчества и др.; 
анализировать произведения искус-
ства, приобретать знания о конкрет-
ных произведениях выдающихся 
художников в различных видах ис-
кусства, активно использовать ху-
дожественные термины и понятия; 

искусства, изображающие при-
роду, человека, различные сто-
роны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
- приводить примеры ведущих 
художественных музеев России 
и художественных музеев сво-
его региона, показывать на при-
мерах их роль и назначение. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
воспринимать произведения 
изобразительного искус-
ства;участвовать в обсуждении 
их содержания и выразитель-
ных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произ-
ведениях; 
видеть проявления прекрасного 
в произведениях искусства 
(картины, архитектура, скульп-
тура и т. д.), в природе, на 
улице, в быту; 
высказывать аргументирован-
ное суждение о художествен-
ных произведениях, изобража-
ющих природу и человека в раз-
личных эмоциональных состоя-
ниях 

Зна-
чи-
мые 
темы 
ис-
кус-
ства.  

Обучающийся научится: 
- использовать художественные ма-
териалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, бумагу);  
- различать основные (красный, си-
ний, желтый) и составные 

Обучающийся научится: 
характеризовать и эстетически 
оценивать разнообразие и кра-
соту природы различных регио-
нов нашей страны;  

Обучающийся научится: 
- решать художественные задачи 
(передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, ска-
зочного героя, предмета, явления и 
т. д. — в живописи, графике и 

Обучающийся научится: 
осознавать значимые темы ис-
кусства и отражать их в соб-
ственной художественно-твор-
ческой деятельности; 



Аз-
бука 
ис-
кус-
ства.  
 
О 
чем 
гово-
рит 
ис-
кус-
ство
? 

(оранжевый, зеленый,фиолетовый, 
коричневый) цвета;  
- различать теплые (красный, жел-
тый, оранжевый) и холодные (синий, 
голубой, фиолетовый) цвета;  
пользоваться простейшими прие-
мами лепки (пластилин, глина);  
- выполнять простейшие компози-
ции из бумаги.  
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
- применять практические навыки 
выразительного использования ли-
нии и штриха, пятна, цвета, формы, 
пространства в процессе создания 
композиций 
- использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни, 
для самостоятельной творческой де-
ятельности;  
Обучающийся научится: 
применять основные средства худо-
жественной выразительности в ри-
сунке, живописи и скульптуре (с 
натуры, по памяти и воображению); 
в декоративных работах; иллюстра-
циях к произведениям литературы и 
музыки; 
 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
приводить примеры произведе-
ний искусства, выражающих 
красоту мудрости и богатой ду-
ховной жизни, красоту внутрен-
него  мира человека. 
рассуждать о многообразии 
представлений о красоте у наро-
дов мира, способности человека 
в самых разных природных 
условиях создавать свою само-
бытную художественную куль-
туру; 
Обучающийся научится: 
объяснять значение памятников 
и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного об-
щества; 
применять художественные уме-
ния, знания и представления в 
процессе выполнения художе-
ственно-творческих работ; 
компоновать на плоскости листа 
и в объеме задуманный художе-
ственный образ; 
применять в художествен-но—
творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графиче-
ской грамоты; 
овладеет  навыками  моделиро-
вания из бумаги, лепки из пла-
стилина, навыками изображения 
средствами аппликации и кол-
лажа; 
 использовать в художественно-
творческой деятельности 

скульптуре, выражая своё отноше-
ние к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
использовать приобретенные зна-
ния и умения в коллективном твор-
честве, в процессе совместной ху-
дожественной деятельности; 
 использовать выразительные сред-
ства для воплощения собственного 
художественно-творческого за-
мысла; 
 использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни, 
для самостоятельной творческой 
деятельности Обучающийся 
научится: 
использовать художественные ма-
териалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, 
уголь, бумага). 
работать с пластилином, конструи-
ровать из бумаги макеты; 
 использовать элементарные при-
емы изображения пространства; 
 правильно определять и изобра-
жать форму предметов, их пропор-
ции; 
называть новые термины: приклад-
ное искусство, книжная иллюстра-
ция, искусство книги, живопись, 
скульптура, натюрморт, пейзаж, 
портрет; 

- выбирать художественные ма-
териалы, средства художествен-
ной выразительности для созда-
ния образов природы, человека, 
явлений и передачи своего от-
ношения к ним;  
- решать художественные за-
дачи (передавать характер и 
намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д. — в 
живописи, графике и скульп-
туре, выражая своё отношение 
к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспек-
тивы, цветоведения, усвоенные 
способы действия 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
видеть, чувствовать и изобра-
жать красоту и разнообразие 
природы, человека, зданий, 
предметов; 
понимать и передавать в худо-
жественной работе разницу 
представлений о красоте чело-
века в разных культурах мира; 
проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, натюр-
морты, портреты, выражая своё 
отношение к ним; изображать 
многофигурные композиции на 
значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных ра-
ботах на эти темы. 



различные художественные ма-
териалы и художественные тех-
ники; 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
передавать в художественно-
творческой деятельности харак-
тер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к природе, чело-
веку, обществу; 
выражать в изобразительной де-
ятельности свое отношение к ар-
хитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских горо-
дов;  
изображать в творческих рабо-
тах  особенности художествен-
ной культуры разных 
 (знакомых по урокам) народов, 
передавать особенности понима-
ния ими красоты природы, чело-
века, народных традиций; 
 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
осваивать основы первичных пред-
ставлений о трёх видах художе-
ственной деятельности: изображе-
ние на плоскости и в объёме; по-
стройка или художественное кон-
струирование на плоскости, в объ-
ёме и пространстве; украшение или 
декоративная художественная дея-
тельность с использованием раз-
личных художественных материа-
лов. 
 использовать приобретённые 
навыки общения через выражение 
художественных смыслов, выраже-
ние эмоционального состояния, 
своего отношения к творческой ху-
дожественной деятельности, а 
также при восприятии произведе-
ний искусства и творчества своих 
товарищей; 

Обучающийся научится: 
создавать средствами живо-
писи, графики, скульптуры, де-
коративно-прикладного искус-
ства образ человека: передавать 
на плоскости и в объёме про-
порции лица, фигуры; переда-
вать характерные черты внеш-
него облика, одежды, украше-
ний человека; 
создавать простые композиции 
на заданную тему на плоскости 
и в пространстве; 
использовать выразительные 
средства изобразительного ис-
кусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фак-
туру; различные художествен-
ные материалы для воплощения 
собственного художе-
ственно-творческого замысла; 
различать основные и состав-
ные, тёплые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью сме-
шивания с белой и чёрной крас-
ками; использовать их для пе-
редачи художественного за-
мысла в собственной 
учебно-творческой деятельно-
сти; 
наблюдать, сравнивать, сопо-
ставлять и анализировать про-
странственную форму пред-
мета; изображать предметы раз-
личной формы; использовать 
простые формы для создания 



выразительных образов в живо-
писи, скульптуре, графике, ху-
дожественном конструирова-
нии; 
использовать декоративные 
элементы, геометрические, рас-
тительные узоры для украше-
ния своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и сти-
лизацию форм для создания ор-
намента; передавать в собствен-
ной художественно-творческой 
деятельности специфику стили-
стики произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом местных усло-
вий). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
пользоваться средствами выра-
зительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, 
художественного конструиро-
вания в собственной художе-
ственно-творческой деятельно-
сти; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, ис-
пользуя различные оттенки 
цвета, при создании живопис-
ных композиций на заданные 
темы; 
моделировать новые формы, 
различные ситуации путём 
трансформации известного, со-
здавать новые образы природы, 
человека, фантастического 



существа и построек сред-
ствами изобразительного ис-
кусства и компьютерной гра-
фики; 
выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

     
 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо. 
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком. 



6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструменталь-

ном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про-

стых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание вось-

мых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане-
ментах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведе-

ниях для слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте

ресовавших его музыкальных образов; 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества 

народов мира; 



оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной му
зыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обучающийся 
научится: 
- определять характер и 
настроение музыки с уче-
том терминов и образных 
определений, представ-
ленных в учебнике для 1 
класса; 
- узнавать по изображе-
ниям некоторые музы-
кальные инструменты ( 
рояль, пианино, скрипка, 
флейта, арфа), а также 
народные инструменты ( 
гармонь, баян. Бала-
лайка); 
- проявлять навыки во-
кально- хоровой деятель-
ности ( вовремя начинать 
и заканчивать пение, 
уметь петь по фразам, 
слушать паузы, пра-
вильно выполнять музы-
кальные ударения, четко 
и ясно произносить слова 
при исполнении, пони-
мать дирижерский жест). 
- воспринимать музыку 
различных жанров; 
- эстетически откли-
каться на искусство, вы-
ражая своё отношение к 

Обучающийся научится: 
- воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выраже-
ния чувств и мыслей человека, эмо-
ционально откликаться на искус-
ство, выражая свое отношение к 
нему в различных видах деятельно-
сти;  
- ориентироваться в музыкально-по-
этическом творчестве, в многообра-
зии фольклора России, сопоставлять 
различные образцы народной и про-
фессиональной музыки, ценить оте-
чественные народные музыкальные 
традиции;  
- соотносить выразительные и изоб-
разительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, вопло-
щать особенности музыки в испол-
нительской деятельности;  
- общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллектив-
ного (хорового и инструменталь-
ного) воплощения различных худо-
жественных образов;  
- исполнять музыкальные произве-
дения разных форм и жанров (пе-
ние, драматизация, музыкально-пла-
стическое движение, 

Обучающийся научится: 
• воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоцио-
нально, эстетически откликаться на ис-
кусство, выражая своё отношение к нему 
в различных видах музыкально-творче-
ской деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэ-
тическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края; 
• сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; 
• воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-мелодиче-
ские особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, движе-
нии, играх, действах и др.); 
• ценить отечественные народные му-
зыкальные традиции; 
• общаться и взаимодействовать в про-
цессе ансамблевого, коллективного (хо-
рового и инструментального) воплоще-
ния различных художественных образов; 
• соотносить выразительные и изобра-
зительные интонации; узнавать харак-
терные черты музыкальной речи разных 
композиторов; 

Обучающийся научится: 
• Узнавать изученные музыкальные произведения 
и называет имена их авторов. 
• Уметь определять характер музыкального про-
изведения, его образ, отдельные элементы музы-
кального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-
гистр.  
• Иметь представление об интонации в музыке, 
знать о различных типах интонаций, средствах му-
зыкальной выразительности, используемых при 
создании образа. 
• Иметь представление об инструментах симфо-
нического, камерного, духового, эстрадного, джа-
зового оркестров, оркестра русских народных ин-
струментов. Знает особенности звучания оркест-
ров и отдельных инструментов. 
• Знать особенности тембрового звучания различ-
ных певческих голосов (детских, женских, муж-
ских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-
ных, а также народного, академического, церков-
ного) и их исполнительских возможностей и осо-
бенностей репертуара. 
• Иметь представления о народной и профессио-
нальной (композиторской) музыке; балете, опере, 
мюзикле, произведениях для симфонического ор-
кестра и оркестра русских народных инструмен-
тов.  
• Иметь представления о выразительных возмож-
ностях и особенностях музыкальных форм: типах 
развития (повтор, контраст), простых двухчастной 
и трехчастной формы, вариаций, рондо. 



нему в различных видах 
музыкально творческой 
деятельности; 
- общаться и взаимодей-
ствовать в процессе ан-
самблевого, коллектив-
ного (хорового и инстру-
ментального) воплоще-
ния различных художе-
ственных образов. 
- воплощать в звучании 
голоса или инструмента 
образы природы и окру-
жающей жизни, настрое-
ния, чувства, характер и 
мысли человека; 
- узнавать изученные му-
зыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
- исполнять музыкальные 
произведения отдельных 
форм и жанров (пение, 
драматизация, музы-
кально-пластическое 
движение, инструмен-
тальное музицирование, 
импровизация и др.). 
Обучающийся получит 
возможность 
научиться: 
- владеть некоторыми 
основами нотной гра
моты: названия нот, 
темпов( быстро мед
ленно) динамики (громко 

инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);  
- определять виды музыки, сопо-
ставлять музыкальные образы в зву-
чании различных музыкальных ин-
струментов;  
- оценивать и соотносить содержа-
ние и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.  
- понимать элементы музыкальной 
грамоты как средство осознания му-
зыкальной речи. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 

• расширять свои представления о 
музыке и музыкантах, о современ
ных событиях музыкальной куль
туры; 

• – фиксировать информацию о явле
ниях музыкальной культуры– соот
носить различные произведения по 
настроению, форме, по различным 
средстваммузыкальной вырази
тельности (темп, ритм, динамика, 
мелодия); 

• – строить свои рассуждения о ха
рактере, жанре, средствах худо
жественно  музыкальной вырази
тельности; 

• – произвольно составлять свои не
большие тексты, сообщения в уст
ной и письменной форме; 

• – осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

• воплощать особенности музыки в ис-
полнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результа-
том музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, об-
разов; 
• распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в про-
цессе ансамблевого, коллективного (хо-
рового и инструментального) воплоще-
ния различных художественных образов; 
• исполнять музыкальные произведе-
ния разных форм (пение, драматизация, 
музыкально-пластические движения, ин-
струментальное музицировании, импро-
визация); 
• определять виды музыки; 
• сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных ин-
струментов, в том числе и современных 
электронных; 
• развивать художественный вкус, 
устойчивый интерес к музыкальному ис-
кусству и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой дея-
тельности; 
• уметь оценивать произведения раз-
ных видов искусств, размышлять о му-
зыке как способе выражения духовных 
переживаний человека; 
• понимать  роль музыки в жизни чело-
века и его духовно-нравственном 

• Определять жанровую основу в пройденных му-
зыкальных произведениях. 
• Иметь слуховой багаж из прослушанных произ-
ведений народной музыки, отечественной и зару-
бежной классики.  
• Уметь импровизировать под музыку с использо-
ванием танцевальных, маршеобразных движений, 
пластического интонирования. 
• Знат слова и мелодию Гимна Российской Феь-
дерации. 
• Грамотно и выразительно исполнять песни с 
сопровождением и без сопровождения в соответ-
ствии с их образным строем и содержанием. 
• Знать о способах и приемах выразительного му-
зыкального интонирования. 
• Соблюдать при пении певческую установку. 
Использовать в процессе пения правильное певче-
ское дыхание. 
• Петь преимущественно с мягкой атакой звука, 
осознанно употреблять твердую атаку в зависимо-
сти от образного строя исполняемой песни. Петь 
доступным по силе, не форсированным звуком. 
• Ясно выговаривать слова песни, петь гласные 
округленным звуком, отчетливо произносить со-
гласные; использует средства артикуляции для до-
стижения выразительности исполнения. 
•  Исполнять одноголосные произведения, а 
также произведения с элементами двухголосия 
• Имеет представления о приемах игры на элемен-
тарных инструментах детского оркестра, 
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах 
и др.  
• Умеет исполнять различные ритмические 
группы в оркестровых партиях. 



тихо) 
 определять виды му
зыки, сопоставлять му
зыкальные образы в зву
чании различных музы
кальных инструментов, в 
том числе и современных 
электронных; 
 продемонстрировать 
понимание интонаци
оннообразной природы 
музыкального искусства, 
взаимосвязи выразитель
ности и изобразительно
сти в музыке, многознач
ности музыкальной речи 
в ситуации сравнения 
произведений разных ви
дов искусств. 
 

учебных задач в зависимостиот 
конкретных условий; 

• – строить логически грамотное 
рассуждение, включающее установ
ление причинно  следственных свя
зей; 

• – произвольно и осознанно владеть 
общими приемами решения учебных 
задач. 

•  
 

развитии, знание основных закономер-
ностей музыкального искусства; 
• использовать элементарные умения и 
навыки при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных 
произведений в различных видах музы-
кальной и учебно-творческой деятельно-
сти; 
• формировать устойчивый интерес к 
музыке и различным видам музыкально-
творческой деятельности; 
• уметь воспринимать музыку и выра-
жать своё отношение к музыкальным 
произведениям. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• реализовывать творческий потен
циал, осуществляя собственные музы
кальноисполнительские замыслы в раз
личных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкальнотворче
скую деятельность; 
• реализовывать собственные творче
ские замыслы в различных видах музы
кальной деятельности (в пении и интер
претации музыки, игре на детских эле
ментарных музыкальных инструмен
тах, музыкальнопластическом движе
нии и импровизации); 
• использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как ин
струментом духовного самовыражения 

• Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле 
– дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Вла-
деет основами игры в детском оркестре, инстру-
ментальном ансамбле. 
• Использует возможности различных инструмен-
тов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 
возможности синтезатора. 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, соб
ственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпре
тации музыки, игре на детских и других музыкаль
ных инструментах, музыкальнопластическом 
движении и импровизации); 
• организовывать культурный досуг, самостоя
тельную музыкальнотворческую деятельность; 
музицировать; 
• использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении простей
ших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в коллек
тивной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 
• адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе образ
цов профессионального и музыкальнопоэтиче
ского творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурномассовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты соб
ственной музыкальнотворческой деятельности 
(пение, музицирование, драматизация и др.); 



и участвовать в коллективной творче
ской деятельности при воплощении за
интересовавших его музыкальных обра
зов; 
• адекватно оценивать явления музы
кальной культуры и проявлять инициа
тиву в выборе образцов профессиональ
ного и музыкальнопоэтического твор
чества народов мира. 
 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви
деотека). 

1.2.2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне начального общего образования 
                        Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 
- усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
- приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоят правила техники безопасности; 
- получат возможость использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-
зайнерских), технологических и организационных задач; 
- приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
- приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-
гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолю-
бие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 



планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-
полняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль
ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 



Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 
с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электрон-

ными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ

ными способами её получения, хранения, переработки. 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
обще-
куль-
турные 
и об-
щетру-
довые 
компе-
тенции. 
Основы 
куль-
туры 
труда, 
самооб-
служи-
вание 

Обучающийся научится: 
- организовывать свое рабо-

чее место в зависимости от 
вида работы, выполнять до-
ступные действия по самооб-
служиванию и доступные виды 
домашнего труда;  

- понимать общие правила со-
здания предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функцио-
нальность), прочность, эстети-
ческая выразительность;  

- анализировать предлагае-
мую информацию, планировать 
предстоящую практическую ра-
боту, осуществлять корректи-
ровку хода практической ра-
боты, самоконтроль выполняе-
мых практических действий.  
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

Обучающийся научится: 
• Получение первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нрав-
ственном значении труда в жизни че-
ловека и общества, о мире профессий 
и важности правильного выбора про-
фессии. 

- Приобретать навыки самообслужи-
вания, овладевать технологиче-
скими приёмами ручной обработки 
материалов, усваевать правила тех-
ники безопасности. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 

уважительно относиться к 
труду людей; 

понимать культурноисторическую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе тра
диций трудовых династий как сво
его региона, так и страны, и ува
жать их 

Обучающийся научится: 
- называть современные профессии 
(в том числе профессии своих роди-
телей) и описывать их особенности; 
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: соот-
ветствие изделия обстановке, удоб-
ство (функциональность), проч-
ность, эстетическую выразитель-
ность - и руководствоваться ими в 
своей продуктивной деятельности; 
- анализировать предлагаемую ин-
формацию, планировать предстоя-
щую практическую работу, осу-
ществлять корректировку хода прак-
тической работы, самоконтроль вы-
полняемых практических действий; 
- организовывать свое рабочее ме-
сто в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 
Обучающийся получит 

Обучающийся научится: 
иметь представление о наиболее распро-
странённых в своём регионе традицион-
ных народных промыслах и ремёслах, со-
временных профессиях (в том числе про-
фессиях своих родителей) и описывать их 
особенности; 
понимать общие правила создания пред-
метов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функцио-
нальность), прочность, эстетическую вы-
разительность — и руководствоваться 
ими в практической деятельности; 
планировать и выполнять практическое 
задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходи-
мости вносить коррективы в выполняе-
мые действия; 
выполнять доступные действия по само-
обслуживанию и доступные виды домаш-
него труда. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 



уважительно относиться к 
труду людей; 

возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду 
людей; 
- понимать культурноисторическую 
ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их; 
- понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под ру
ководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, вопло
щать его в продукте; 
демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, соци
альные услуги). 

уважительно относиться к труду лю
дей; 

понимать культурноисторическую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе традиций 
трудовых династий как своего региона, 
так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной дея
тельности, осуществлять под руковод
ством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: разраба
тывать замысел, искать пути его реали
зации, воплощать его в продукте, демон
стрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 



Техно-
логия 
ручной 
обра-
ботки 
матери-
а-
лов.Эле
менты 
графи-
ческой 
гра-
моты 
 

Обучающийся научится: 
- на основе полученных пред-

ставлений о многообразии ма-
териалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обра-
ботке материалы для изделий 
по декоративно-художествен-
ным и конструктивным свой-
ствам в соответствии с постав-
ленной задачей;  

- отбирать и выполнять в за-
висимости от свойств материа-
лов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их 
ручной обработки при разметке 
деталей, их выделении из заго-
товки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; эко-
номно расходовать используе-
мые материалы;  

- применять приёмы безопас-
ной работы ручными инстру-
ментами: чертежными (ли-
нейка), режущими (ножницы) и 
колющими (игла);  

- выполнять символические 
действия моделирования и пре-
образования модели, читать их 
и выполнять разметку с опорой 
на них; изготавливать плос-
костные и объемные изделия 
по простейшим чертежам, эски-
зам, схемам, рисункам.  

Обучающийся научится: 
• Формирование первоначальных 
представлений о материальной куль-
туре как продукте предметно-преоб-
разующей деятельности человека. 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
отбирать и выстраивать опти
мальную технологическую последо
вательность реализации собствен
ного или предложенного учителем 
замысла; 

Обучающийся научится: 
- на основе полученных представле-
ний о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и кон-
структивным свойствам в соответст-
вии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимо-
сти от свойств освоенных материа-
лов оптимальные и доступные тех-
нологические приёмы их ручной об-
работки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообра-
зовании, сборке и отделке изделия; 
экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы безопасной ра-
боты ручными инструментами: чер-
тежными (линейка, угольник, цир-
куль), режущими (ножницы) и колю-
щими (игла, шило); 
выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
технической документацией: распо-
знавать чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисун-
кам. 

Обучающийся научится: 
на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подби-
рать доступные в обработке материалы 
для изделий по декоративно-художе-
ственным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приёмы 
их ручной обработки (при разметке дета-
лей, их выделении из заготовки, формооб-
разовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной без-
опасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, цир-
куль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

выполнять символические действия мо-
делирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдоку-
ментацией: распознавать простейшие чер-
тежи и эскизы, читать их и выполнять раз-
метку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по про-
стейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-
сункам. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложен
ного учителем замысла; 



Обучающийся получит 
возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать 
оптимальную технологиче
скую последовательность ре
ализации собственного или 
предложенного учителем за
мысла; 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться:  
- отбирать и выстраивать опти
мальную технологическую последо
вательность реализации собствен
ного или предложенного учителем 
замысла; 
прогнозировать конечный практи
ческий результат и самостоя
тельно комбинировать художе
ственные технологии в соответ
ствии с конструктивной или деко
ративнохудожественной задачей. 

прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбиниро
вать художественные технологии в соот
ветствии с конструктивной или декора
тивнохудожественной задачей. 



Кон-
струи-
рование 
и моде-
лирова-
ние 
 

Обучающийся научится: 
- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное 
расположение, виды соедине-
ния деталей;  

- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа со-
единения деталей: на достраи-
вание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие 
доступные и сходные по слож-
ности задачи;  
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по ри-
сунку, простейшему чертежу,  
образцу и доступным задан-
ным условиям. 

Обучающийся научится: 
- Использовать приобретённые зна-
ния и умения для творческого реше-
ния несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
соотносить объёмную конструк
цию, основанную на правильных гео
метрических формах, с изображе
ниями их развёрток; 

Обучающийся научится: 
- на основе полученных представ-
лений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхожде-
нии, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступ-
ные в обработке материалы для изде-
лий по декоративно-художествен-
ным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной зада-
чей; 
- отбирать и выполнять в зависи-
мости от свойств освоенных матери-
алов оптимальные и доступные тех-
нологические приёмы их ручной об-
работки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообра-
зовании, сборке и отделке изделия; 
экономно расходовать используемые 
материалы; 
- применять приёмы безопасной 
работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, 
циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (игла, шило); 
выполнять символические действия 
моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей 
технической документацией: распо-
знавать чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисун-
кам. 

Обучающийся научится: 
анализировать устройство изделия: вы-
делять детали, их форму, определять вза-
имное расположение, виды соединения 
деталей; 
решать простейшие задачи конструктив-
ного характера по изменению вида и спо-
соба соединения деталей: на достраива-
ние, придание новых свойств конструк-
ции; 
изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, образцу и доступным за-
данным условиям. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, ос
нованную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструк
ции с целью решения определённой кон
структорской задачи или передачи опре
делённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в 
материале. 

 



Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую по
следовательность реализации соб
ственного или предложенного учи
телем замысла; 
прогнозировать конечный практи
ческий результат и самостоя
тельно комбинировать художе
ственные технологии в соответ
ствии с конструктивной или деко
ративнохудожественной задачей. 



Прак-
тика 
работы 
на ком-
пью-
тере 
 

Обучающийся научится: 
- соблюдать безопасные при-

ёмы труда, пользоваться персо-
нальным компьютером для вос-
произведения и поиска необхо-
димой информации в ресурсе 
компьютера, для решения до-
ступных конструкторско-тех-
нологических задач;  
- использовать простейшие 
приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: ак-
тивировать, читать информа-
цию, выполнять задания. 

Обучающийся научится: 
- Приобретать первоначальные зна-
ния о правилах создания предмет-
ной и информационной среды и 
умения применять их для выполне-
ния учебно-познавательных и про-
ектных художественно-конструк-
торских задач. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- пользоваться доступными приё
мами работы с готовой текстовой, 
в сети Интернет, а также позна
комится с доступными способами 
её получения, хранения, перера
ботки. 

Обучающийся научится: 
- анализировать устройство изде-
лия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположе-
ние, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи кон-
структивного характера по измене-
нию вида и способа соединения де-
талей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные 
по сложности задачи (в том числе в 
интерактивных средах на компью-
тере); 

изготавливать несложные конструк-
ции изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям (в 
том числе в интерактивных средах 
на компьютере). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
 пользоваться доступными приёма 
ми работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познако
миться с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

Обучающийся научится: 
выполнять на основе знакомства с персо-

нальным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и 
их назначением базовые действия с ком-
пьютероми другими средствами ИКТ, ис-
пользуя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информа-
ции; 

пользоваться компьютером для решения 
доступных учебных задач с простыми ин-
формационными объектами (текстом, ри-
сунками, доступными электронными ре-
сурсами). 
Обучающийся получит возможность 
научиться: 
- пользоваться доступными приёмами ра
боты с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными спо
собами её получения, хранения, перера
ботки. 

 

1.2.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования: 

- сформируют первоначальные представления 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; 
- овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 
- сформируют навык 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), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-
ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 
качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 
здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 
и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-
ными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 



выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вынос-
ливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
выполнять передвижения на лыжах. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
В результате освоения программного материала по физической культуре: 

1 класс 
 
Ученик научится:  
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;  
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  
играть в подвижные игры;  
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  
выполнять строевые упражнения;  
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Контрольные  
упражнения 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Подтягивание на 
низкой перекла-

дине из виса 
лежа, кол-во раз 

 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 



Прыжок в длину 
с места, см 

 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 

коленях 

 

Коснуться лбом 
колен 

 

Коснуться ладо-
нями пола 

Коснуться паль-
цами пола 

Коснуться лбом 
колен 

 

Коснуться ладо-
нями пола 

Коснуться паль-
цами пола 

Бег 30 м с высо-
кого старта, с 

 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-6,5 7,5-7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
Ученик получит возможность научиться:  
• связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;  
• способам изменения направления и скорости движения;  
• режиму дня и личной гигиены;  
• правилам составления комплексов утренней зарядки;  
 
Ученик научится:  

- иметь представление: о зарождении древних Олимпийских игр; о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; о правилах проведе-
ния закаливающих процедур; об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки;  
- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;  
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;  
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
              – формировать первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуаль-
ное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
              – овладевать умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 
            – взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 



            – выполнять простейших элементарных шахматных комбинаций; 
-развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные форм волевого управления поведением. 

 
Контрольные  
упражнения 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Подтягивание на 
низкой перекла-

дине из виса лежа, 
кол-во раз 

 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с 
места, см 

 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коле-

нях 

 

Коснуться лбом 
колен 

 

Коснуться ладонями 
пола 

Коснуться пальцами 
пола 

Коснуться лбом 
колен 

 

Коснуться ладонями 
пола 

Коснуться пальцами 
пола 

Бег 30 м с высо-
кого старта, с 

 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-9,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Ученик получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

                        выполнять передвижения на лыжах.  
3 класс 

Ученик научится:  
- иметь представление: о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; о символике и ритуале проведения Олимпийских игр; о разновидностях 
физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;  
- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации;  



- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;  
- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);  
- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;  
- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений;  
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Контрольные  
упражнения 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, со-

гнувшись кол-во 
раз 

 

   12 8 5 

Прыжок в длину 
с места, см 

 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высо-
кого старта, с 

 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,9 6,3-6,6 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м 5,00 5,30 6,00 6,00 6,30 7,00 

Хотьба на лыжах 1 
км, мин 

8,00 8,30 9,00 8,00 9,00 9,30 

Ученик получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



выполнять передвижения на лыжах. 
4 класс 

Ученик научится: 
- знать и иметь представление: о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; о влиянии современного олимпий-
ского движения на развитие физической культуры и спорта в России, крае; о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 
кровообращения; о физической нагрузке и способах ее регулирования; о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилак-
тике травматизма; 
- вести дневник самонаблюдения;  
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  
- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;  
- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам;  
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;  
- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).   

Контрольные  
упражнения 

Уровень 
Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, со-

гнувшись кол-во 
раз 

 

   18 15 10 

Бег 60 м с высо-
кого старта, с 

 

10,00 10,8 11,00 10,3 11,00 11,5 

Бег 1000 м 4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

Хотьба на лыжах 1 
км, мин 

7,00 7,30 8,00 7,30 8,00 8,30 



− владеть основными шахматными позициями, 
− владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в практической игре, 
− находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два-три хода, 
− знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые дебюты и их теоретические варианты, 
− уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках, 
− разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать теоретические позиции, 
 
Ученик получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
выполнять передвижения на лыжах 

  уметь реализовывать материальное преимущество (шахматы), 
 принимать участие в шахматных соревнованиях. 

1.2.2.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 
общего образования 

Русский родной язык 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  обеспечит:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского языка; 
приобщение к литературному наследию русского народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  
возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  
и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования.  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

Выпускник научится: 
 осознанию роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознанию языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 



 распознаванию слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 пониманию традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях уст-

ного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

Выпускник получит возможность научится: 
пониманию значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобрете-

ние опыта использования языковых норм в речевой практике: 

Выпускник научится: 
 осознанию важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесению собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдению на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащению активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношению слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознанию смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбору из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявлению и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 



 употреблению отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлению и исправлению в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и имени при-

лагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошед-

шего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 

текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  



 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

1.3.1.Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Думиничская 

СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты осво-
ения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-
зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обу-
чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. 



Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников образования 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-
говой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) инфор-
мации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отно-
шений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 
этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образова-
тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 
А 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.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего обра-
зования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализу-
емую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 



морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-
тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-
ния; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-
нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нару-
шения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 
при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, резуль-
таты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональной программы развития, программы под-
держки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 
организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов.   

Внутришкольный мониторинг организуется МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» и осуществляется учителями предметниками и классным руко-
водителем преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представля-
ются в виде характеристики класса. Классные руководители используют стандартизированные методики для диагностики уровня сформированности личностных 
результатов: определения уровня воспитанности и др. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных». 



В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе-
циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных предста-
вителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, опи-
санных в разделе «Метапредметные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и прак-

тических задач; 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупно-
сти способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 
этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче-
ственно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 



Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове-
рочных заданий по математике, русскому языку,   чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу-
чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 
требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
 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 сформи-
рованности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 
уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень 
их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Инструментарий оценивания метапредметных результатов: 
– с помощью специально сконтструированных диагностических заданий, нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-

ных учебных действий; 
– с помощью учебных и учебно – практических задач средствами учебных заданий предметов; 
– на основе наблюдений за деятельностью учащихся и на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе, при вы-

полнении практических работ, проектов и др.; 
– при оценке результатов выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 



систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых прин-
ципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 
и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к 
опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 
предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обу-
чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успеш-
ного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку  и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику пред-
мета, например выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложе-
ниями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательнаяде-
ятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

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 ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты 



Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. 

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 
освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фик-
сируются в форме накопительной оценки. Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация:  
устный опрос; письменная самостоятельная работа; диктант; контрольное списывание; тесты; графическая работа; изложение; сочинение; доклад; творческая ра-

бота; диагностическая работа 
Промежуточная  аттестация: 

Годовая отметка, выставленная как среднее арифметическое четвертных отметок, округленная в пользу ученика. 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопи-
тельная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель дости-
жений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 
и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию само-
сознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 
их результаты.  

Структура Портфеля достижений: 
1. раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, чем я люблю заниматься и др.) 
2. раздел «Мои оценки»: 

 2 класс 3 класс 4 класс 
№ Предмет 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 
1  Анг. язык                
2                 

 
3.  раздел «Материалы наблюдений» (листы наблюдений, характеристики и др. материалы учителей – предемтников, классного руководителя, психолога 

и других участников образовательных отношений, отражающие степень овладения обучающимся планируемых результатов освоения программы началь-
ного общего образования) 

4. раздел «Рабочие материалы» (вкладываются стартовые, диагностические, проверочные и контрольные (промежуточные и итоговые) работы по предметам) 
5. раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, 

небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педа-

гога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и 
способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке 
у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 



отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 
важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 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 языку,  литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по математике — математические диктанты, контрольные работы, тесты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познаватель-

ных и учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,  материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
Формы представления образовательных результатов  

Формами представления образовательных результатов являются: 
▪ табель успеваемости по предметам; 
▪  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их  выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
▪   устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обучен-

ности по предметам; 
▪   Портфель достижений; 
▪   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, 

УУД. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем приме-

нительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов  учащихся требованиям к результатам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС;  
-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 



 В МКОУ «Думиничская СОШ  №1 им. Н.В.Корнева» используются следующие формы оценки:  
1. Безотметочное обучение – 1 класс, 1 полугодие – 2 класс, 
2. Пятибалльная система (2-4 классы по всем предметам)  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 класс) 
Нормы оценок  

Нормы оценивания по Литературному чтению и Литературному чтениюна родном языке 
 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

▪ навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 
▪  умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательно-
сти и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 
  Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  
 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 
усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2-4 классах чтение постепенно 
становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в первом классе основное 
учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом 
классе до 80- 85% в четвертом классе).  
 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 
  - в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов 
и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одни предложение от другого;  
 - во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного 
текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 
  - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 
прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных средств вы-
разительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 
- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по 
книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера 
произведения. 
 Нормы техники чтения в слух(слов/мин.): 

класс Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 
1 - - 25-35 
2 30-40 35-45 45-50 
3 50-60 55-65 65-70 
4 70-80 75-85 90 и более 



 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 Ошибки:  
 - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  
 - неправильная постановка ударений (более двух); 
  - чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  
 - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
  - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
  - неумение выделить основную мысль прочитанного; 
  - неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
  - нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
  - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
  - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
 Недочеты: 
  - не более двух неправильных ударений; 
  - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  
 - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
  - неточности при формулировке основной мысли произведения; 
  - нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  
Особенности организации контроля по чтению  
 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  
 Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать 
и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  
 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 
может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  
 Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы.  
 2-й класс.  

• Оценка «5»ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;  
- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; 

 - читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
 - верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения;  
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 



- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
• Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 - понимает содержание прочитанного; 
- читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 
 - правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя; 
 - знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

• Оценка «3» ставится ученику, если он: 
 - осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
 - читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 
 - читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 
 - допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; 
 - не соблюдает паузы между словами и предложениями;  
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
 - знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

• Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 
 - читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту;  
- не понимает содержание прочи- танного; 
- не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 

В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 
испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов.  

 
3-й класс.  

• Оценка «5» ставится ученику, если он: 
 - понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):  
- читает целыми словами (2полугодие); 
 - читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
 - понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и 
описания природы; 
 - твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

• Оценка «4»ставится ученику, если он:  
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие);  
- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие);  



- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
 - знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

• Оценка «3» ставится ученику, если он:  
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полуго-
дие); 
 - последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пере-
сказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворе-
ние, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

• Оценка «2» ставится ученику, если он:  
- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
 - читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  
- допускает более 6 ошибок; 
 - искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 
 4-й класс.  

• Оценка «5» ставится ученику, если он: 
 - читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 полугодие); 
 - читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного 
и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 
 - полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
 - самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 
 - знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

• Оценка «4» ставится ученику, если он: 
 - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 
 - читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие),  
- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 
выборочно);  
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  
- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

• Оценка «3» ставится ученику, если он: 
 - читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 
 - читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 



 - воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 
• Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 - читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 
слабо понимает прочитанное ( 1полугодие), 
 - не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;  
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 
 - при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна вы-
ставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика.  
 Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 

▪ во 2-м классе -1/3 страницы учебной книги для чтения,  
▪ в 3-м классе -1/2 страницы учебной книги для чтения, 
▪  в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

 При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать 
с текстом. 
  Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий.  

 
Нормы оценивания по русскому языку и русскому родному языку  

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 
каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обуче-
ния учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 
  Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  
 Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.  
 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. 
▪  Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший язы-

ковой анализ слов и предложений.  
▪ 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, вы-
писывать ту или иную часть текста.  

▪ Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-
ков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

▪  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, вставки лишних букв в словах;  
 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  
 - отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 
  - наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 
  - существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 
  - отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автоском тексте; 
  - употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

  За одну ошибку в диктанте считаются:  
 а) два исправления;  
 б) две пунктуационные ошибки;  
 в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы, 
  г) две негрубые ошибки.  
 Негрубыми считаются следующие ошибки: 
  а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
 б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;  
 в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 
  г) недописанное слово. 
 Недочеты: 
   отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 
  - отсутствие красной строки;  
 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

  За ошибку в диктанте не считают:  
 а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 
  б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 
Организация и проведение диктанта. 
          Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное ко-
личество 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 (однород-
ные члены предложения). 



  Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст дик-
танта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после 
того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель 
читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения.  
 Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического 
разбора.  
 Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, сме-
калки и эрудиции.  
Итоговые контрольные работы 
 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как 
правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 
  На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.  
 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выстав-
ление отличной отметки при одном исправлении.  
 Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; 
работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 
  Оценка «3»ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, 
имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 
  Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо.  
 При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), 
применяются следующие нормы оценки: 
 

Оценки  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок при которых выставляются оценки 

"5"  Допускается недочёт графического харак-
тера 

Допускается недочёт графического харак-
тера 

Без исправлений 

"4"  1-2 ошибки и 1 исправление 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 исправление 
"3"  3 ошибки и 1 исправление 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 ис- правление 
"2"  4 ошибки 4 ошибки 3 ошибки 

  
 При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  
- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений;  
- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;  
- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 



  Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива ет осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение само-
стоятельно применять знания при выполнении работы. 

 Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, 
правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).  

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий 
(если допущено 3 - 4 ошибки). 

  Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 
5 и более ошибок).  

 В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти 
работы рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. Объем 
текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов. В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем 
сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступ- ность содержания, посильность построения текста и его речевого 
оформления.  

 Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание тек-
ста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.  

 При проверке изложений и сочинений  ставится одна оценка. 
  Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 

(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и слово- сочетаний, а также нет орфографических ошибок (допуска-
ются 1-2 исправления) и 1 речевая неточность.  

 Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно 
нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании и 1 пунктуа-
ционная ошибка.  

 Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом не более 5 речевых недочётов), беден словарь, допущены 3-
5 ошибок и 1 пунктуационная ошибка.  

 Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне од-
нообразен словарь, допущены более 6 ошибок. 

 Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, обучающие изложения и сочинения выполняют в классе под руко-
водством учителя. Неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольное изложение (сочинение). 

 Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют 
слова, написание которых не регулируется правилами.  Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 10 слов, 3 класс 10 - 12слов, 4 класс 12 -15 слов.  

 Оценивание словарных диктантов: 
   Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1графическое исправление;  
 - Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;  
 - Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;  



 - Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок.  
Оценка устных ответов.  

 Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во 
внимание принимаются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
3) последовательность изложения и культура речи. 
  Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении 

им изученного материала: 
- умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 
- опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и 

др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание,  
- самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (зву-

кобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.  
 Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными 

и правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построе-
нии предложений и словосочетаний). 

  Оценка «5» ставится, если ученик: 
 - дает полный и правильный ответ;  
- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 
 - подтверждает ответ своими примерами; 
 - самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 

объяснении написания слов и употребления знаков препинания; 
 - отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи.  
 Оценка «4» ставится, если ученик:  
- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сфор-

мулированного правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 
  Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но:  
- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя; 
 - затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 
 - допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя; 
 - излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.  
 Оценка «2» ставится, если ученик:  
- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие 

их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми 
ошибками.  



Оценка тестов  
 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 
  Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:  
  

Процент выполнения работы Отметка в бальной шкале 
90-100% «5» 
66-89% «4» 
50-65% «3» 

Менее 50% «2» 
  
 Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекоменду-

ется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов Предметом итоговой оценки освоения учащимися программы по русскому языку является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным инструментом ито-
говой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

 При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.  
Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 
позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Анализ достижений учащихся включает: 
-   текущую успеваемость учащихся; 
-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений по русскому языку; 
-  активность и результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах 
 
Нормы оценивания по математике. 

 Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ.  
Письменная проверка знаний, умений и навыков. 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 влияю- щих 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; 
 - отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
  При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 примеров), ставятся следующие оценки:  
▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;  
▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет; 
▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет;  
▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;  

При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 2- 3): 
▪ Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок;  
▪ Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения);  
▪ Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из задач и есть 1 вычислительная ошибка;  
▪ Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи;  

При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида): 
▪ Оценка «5»ставится, если работа выполнена безошибочно;  
▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ошибки не должно быть в задаче в ходе задачи; 
▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки или не решена1 из задач; 
▪  Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи . 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
выполненное арифметическое действие; 

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;  
▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 
▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;  
▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 
 При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка;  
▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;  
▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке и 1 вычислительная или 1-2 вычислительные ошибки;  
▪ Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;  
▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе решения(два уравнения решены неверно);  



При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблю-
дал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 
фигур; 

▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 
▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения должен быть верен; 
▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  
▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;  
 Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

 Оценка устных ответов.  
 В основу оценивания устного ответа учащихся 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 и полно обосновать и проиллюстрировать его; 
  - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
  - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  
 - неправильное произношение математических терминов. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 
  - при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 
  - производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
  - умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 
  - правильно выполняет практические задания.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  
 - ученик допускает отдельные неточности в формулировках;  
 - не всегда использует рациональные приемы вычислений. 
 -при этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он - показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, 
но исправляет их с помощью учителя. 

  Оценка «2» ставится ученику, если он: обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 
помощью учителя. 

  
Нормы оценивания по «Окружающещему миру»  



 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, при-
водить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной обла-
сти используются индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос проводится как беседа-
диалог блиц-опрос в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса. 

 Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких 
вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить 
следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию учебника и др. 

 Рассказописание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 
свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, 
передача своего отношения к описываемому предмету.  Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 
дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 
иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказрассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, простран- 
ственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестан- дартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень 
важен для проверки уровня развития школьника, сформированность ло- гического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и кон- 
трольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школь-
ников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 
большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 
дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 
детей. 

 Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудо-
ванием, моделями. Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих прове-
рочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 
работу. Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения уча-
щихся. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется и через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.  

При устных ответах:  
▪ Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 



▪  Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 
них учителем. 

▪  Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать резуль-
таты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практи-
ческих работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

▪  Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 
даже с помощью учителя.  
Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.  

Тест включает задания средней трудности. Шкала оценивания: 
Процент выполнения работы Отметка в бальной шкале 

90-100% «5» 
66-89% «4» 
50-65% «3» 

Менее 50% «2» 
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекоменду-

ется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  
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 выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
-  неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным ма- териалом;  
-  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 влияющих -отрицательно на результат работы;  
- отсутствие обозначений и подписей; 
-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;  



- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  неточности при нахождении объекта на карте 
Система оценки МКОУ «Думиничская СОШ  № 1»  ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
Нормы оценивания по Английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке 
у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 
Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 
чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок 

из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 
 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 



 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу. 

   
Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связ-

ных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 
подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы 
— понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности 
можно говорить о реальном обще-нии. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, 
но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последователь-

ным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, наруша-
ющие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдель-
ной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последователь-
ным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоцио-
нально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем выска-
зывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 
элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соот-
ветствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество оши-
бок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 



Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение спра-

виться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 
языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 
связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 
паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лек-

сико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм ино-
странного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количе-
ство ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 
не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют понима-
нию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи 
между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 
или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас 
слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочис-
ленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 
непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 
обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных отве-
тов: 



Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 
69% 

От 70% до 
90% 

От 91% до 
100% 

Самостоятельные ра-
боты, словарные диктанты 

От 60% до 
74% 

От 75% до 
94% 

От 95% до 
100% 

  
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания 

и деление текста на абзацы); 
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
 
Нормы оценивания по ОРКСЭ (ОПК) 
Принципы оценивания ОРКСЭ: 

• Критериальность - данный принцип заключается в том, что критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 
• Гибкость, вариативность - предполагает использование различных процедур и методов изучения результативности обучения. 
• Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение. 

Оценка тестов  
 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 
  Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:  
  

Процент выполнения работы Отметка в бальной шкале 
90-100% «5» 
66-89% «4» 
50-65% «3» 



Менее 50% «2» 
  

Творческие письменные работы оцениваются по трем критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания 

и деление текста на абзацы); 
в) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 
Самостоятельные работы От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 
Нормы оценивания по Изобразительному искусству 

1 класс 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-познаватель-

ные и учебно- практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполне-
ния итоговых проверочных работ.  
           Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 
при определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то не-
удачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 
своих возможностей.  
       Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объек-
тов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации 
работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 
общения.  



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяться в оформлении школы.  
      2-4 класс 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - 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 изображе-
нии наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - 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. 
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 
 
Нормы оценивания по Музыке 

 
 В процессе обучения оценивание построено на следующих основаниях: 
− оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику; 
− оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 
− критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 
− система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались в контрольно-оценочную деятельность. 
 2-4 класс 
В работе на уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная.  

 Качественной оценкой оценивается эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 
размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, опре-
деление собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообра-
зование учащихся:  
− знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
− слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  
− выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки: 
− готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 
− углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока; 
− творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практиче-
ских умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по музыке, которые вошли в государственный образовательный 
стандарт. 



При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 
1. Слушание музыки. 
2. Освоение и систематизация знаний. 
3. Вокально-хоровая работа. 
4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному 
образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литера-
туру. 
2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному опре-
делению и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слуша-
ния и исполнение музыкальных произведений. 
 3. Вокальнохоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, 
такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого 
отдельного ученика. 
4.Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную са-
мостоятельно, изложение материала. 

 
Критерии оценки текущего контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 
1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
Музыкальная эмоциональность, 
активность, участие  в диалоге 

При слушании ребенок рассеян, невни-
мателен. Не проявляет интереса к му-
зыке. 

К слушанию музыки проявляет не всегда 
устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и акти-
вен при обсуждении музыкальных произведе-
ний. 

Распознавание музыкальных 
жанров, средств музыкальной 
выразительности, элементов 
строения музыкальной речи, 
музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 
Распознавание музыкальных жанров, 
средств музыкальной выразительности, 
элементов строения музыкальной речи, 
музыкальных форм, выполнены с по-
мощью учителя 
 

Восприятие музыкального образа на уровне 
переживания. Распознавание музыкальных 
жанров, средств музыкальной выразитель-
ности, элементов строения музыкальной 
речи, музыкальных форм 
выпол-нены самостоятельно, но с 1-2 наво-
дящими вопросами  
 

Восприятие музыкального образа на уровне 
переживания.  Распознавание музыкальных 
жанров, средств музыкальной выразительно-
сти, элементов строения музыкальной речи, 
музыкальных форм 
Высказанное суждение обосновано. 

Узнавание музыкального произ
ведения, 

Не более 50% ответов на музыкальной 
викторине. Ответы обрывочные, 

80-60%  правильных ответов на музыкаль-
ной. Ошибки при определении автора  

100-90%  правильных ответов на музыкальной 
викторине. 



(музыкальная викторина – уст
ная или письменная) 

неполные, показывают незнание  ав-
тора или названия  произведения, му-
зыкального жанра произведения  

музыкального произведения, музыкального 
жанра 

Правильное и полное определение названия, 
автора  музыкального произведения, музы-
кального жанра 

 
2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 
3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 
«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, влияющие на 
качество выполненной работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, допол-
нительная литература не использовалась 

При выполнении работы использовалась дополнительная 
литература, проблема освещена последовательно и исчерпы-
вающе 

  
4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 
Исполнение вокального но
мера  

Нечистое, фальшивое интонирова-
ние по всему диапазону 

интонационно-ритмически и дикционно точное 
исполнение вокального номера 

художественное исполнение вокального номера 

Участие во внеклассных 
мероприятиях и концертах 

  художественное исполнение вокального номера 
на концерте 

         
         5. Творческие письменные работы: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает основной ма-

териал.  На поставленные вопросы от-
вечает односложно, только при по-
мощи учителя 

Учащийся знает основной материал и 
отвечает  с 1-2  наводящими вопро-
сами    

Учащийся твердо знает основной мате-
риал, ознакомился с дополнительной ли-
тературой по проблеме, твердо последова-
тельно и исчерпывающе отвечает на по-
ставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов музы-
кальной грамоты 

Задание выполнено   менее чем на 
50%, допущены ошибки, влияющие 
на качество работы 

Задание выполнено   на 60-70%, до-
пущены незначительные ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без оши-
бок, влияющих  на качество 



ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕ-
ТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания 
и деление текста на абзацы); 

в) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий, промежуточный или ито-
говый, проверяет  качество усвоения  учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 
наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по кар-
точкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради и т.д.  

 
Нормы оценивания по Технологии 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 
•  качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 
•  степень самостоятельности в выполнении работы; 
•  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 
самореализации. 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
   Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые уме-
ния (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных 
требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 
   Оценка  «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено 
с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
   Оценка  «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 
время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
   Оценка  «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие при-
емы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 
техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, 
содержание и характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 
Оценка  «5» ставится, если обучаемый: 



-  полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка  «4» ставится, если обучаемый: 
-  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» ставится, если обучаемый: 
-  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» ставится, если обучаемый: 
-  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. 
Нормы оценки знаний, умений и навыков 
 
Нормы оценивания по Физической культуре 
2 класс 
Учебные нормативы: 

 Мальчики Девочки 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м. 5,8 6,2 7,0 5,9 6,3 7,2 
Бег 60 м. 11,0 11,8 12,2 11,2 12,2 12,4 
Челночный бег 3-10м 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 
Бег 1000 м. 5,1 5,3 6,0 5,5 6,1 7,0 
Многоскоки – 8 12,3 9,0 6,0 12,0 8,5 5,0 
Метание в вертик. Цель – 5 поп 3 2 1 3 2 1 
Подтягивание 4 2 1 14 10 6 
Прыжок в длину с разбега 260 240 220 220 200 180 

 



3 класс 
Учебные нормативы: 

 Мальчики Девочки 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м. 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 
Бег 60 м. 10,8 11,6 12,0 11,0 12,0 12,4 
Челночный бег 3-10м 9,1 9,8 10,4 9,7 10,1 11,0 
Бег 1000 м. 5,0 5,2 5,5 5,3 6,0 6,4 
Многоскоки – 8 12,5 9,0 6,0 12,2 8,8 5,0 
Метание в вертик. Цель – 5 поп 4 3 1 4 3 1 
Подтягивание 5 3 2 15 10 8 
Прыжок в длину с разбега 280 260 240 240 220 200 
Прыжок в высоту с разбега 95 85 75 90 80 70 
Метание мяча на дальность 25,0 22,0 18,0 15,0 12,0 8,0 
Лыжные гонки 1 км. 8,0 8,3 9,0 8,3 9,0 9,3 
Кросс 600м./м/ 500м./д/       

4 класс 
Учебные нормативы: 

 Мальчики Девочки 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м. 5,2 5,8 6,9 5,4 6,0 7,1 
Бег 60 м. 10,3 10,8 11,0 10,5 11,0 11,5 
Челночный бег 3-10м 8,9 9,6 10,2 9,5 9,9 11,0 
Бег 1000 м. 4,5 5,0 5,3 5,2 5,4 6,3 
Угол на стенке 5 4 3 6 5 4 
Метание в вертик. цель -10м – 5 поп 3 2 1 3 2 1 
Подтягивание 6 4 3 18 15 10 
Прыжок в длину с разбега 300 280 260 260 240 220 
Прыжок в высоту с разбега 100 90 80 90 80 75 
Метание мяча на дальность 27,0 25,0 20,0 17,0 14,0 10,0 
Лыжные гонки 1 км. 7,0 7,3 8,0 7,3 8,0 8,3 
Кросс 600м./м/ 500м./д/ 3,2 3,3 3,5 3,0 3,15 3,3 
Кросс 500м, 300м 2,15 2,25 2,35 1,3 1,4 1,5 
Канат 5м 4м 3м 4м 3м 2м 

 



Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-
мых результатов начального общего образования. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус-
скому языку, математике, системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, тех-
нологии и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно – познавательной и практической деятельности; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов промежуточной аттестации, отражающих динамику их индивидуальных образовательных 
достижений, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 
языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе, также результаты Всероссийских проверочных работ могут быть защитаны как результаты 
итоговых контрольных работ по предметам). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений уча-
щихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку,  
математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-
ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 



В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 
на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной инфор-
мации об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
учащегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

       Ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные характеристики, в том числе партиотизм, толерантность, гуманизм и т.д., не подлежат 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования. Их обобщенная оценка, как и оценка других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

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 учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслежи-
вание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Так как образовательная организация ежегодно участвует в проведении Всероссийских проверочных работ в 4 классе, формой оценки деятельности образова-
тельной организации является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 

(далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как обра-
зовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 
1) Установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
2) Определить состав и характеристику универсальных учебных действий4 
3) Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их формирования в образовательной деятельности и жиз-

ненно важных ситуациях. 



Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 
новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе 
с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 
ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсаль-

ных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  
уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 



формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-
вития обучающихся 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обуча-

ющимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, осо-

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятель-
ности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразо-
вания и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, цен-
ностно-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 обучающимися предметных знаний, формирования уме-
ний и компетентностей, 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 уровней образовательнойдеятельности;  
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 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 следующие блоки: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-
ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:   
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 
и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графи-

ческая или знаково-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 



обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учеб-
ных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-
ются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-по-
знавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-
деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-
грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко-
операции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-кон-
цепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Развитие универсальных учебных действий в 1-4 классах описано выше в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы. 

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 целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета-
предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития 
у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-
логического мышления. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов основного 
начального образования в отношении ценностно – смыслового, личночтного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-
делённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Предмет 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

личностные УУД коммуникативные УУД регулятивные УУД познавательные УУД 
Русский язык, рус-
ский родной язык 

Жизненное самоопределение, зна- 
комство с историей и культурой 
нашей страны, воспитание любви и 

Преобразование письменной и 
устной речи; умение строить 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу, действовать с уче-
том выделенных учителем 

Осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике, поль-
зоваться знаками, симво-лами, 



уважения к Родине. Осознание языка 
как основного средства человече-
ского общения. 

монологическую речь, участво- 
вать в диалоге. 

ориентиров действия, адек-
ватно воспринимать оценки 
учителя и товарищей. 

схемами, выделять главное, 
находить ответ на поставлен-
ный вопрос. 

Литературное чте-
ние, литературное 
чтение на родном 
языке 

Смыслообразование через про- сле-
живание «судьбы героя» и ориента-
цию учащегося в системе личност-
ных смыслов. Знакомство с куль-
турно-историческим наследием Рос-
сии, общечеловеческими ценно-
стями. Осознание значимости чтения 
для своего дальнейшего обучения. 

Эмоциональная отзывчивость 
на прочитанное, высказывание 
своей точки зрения и уважение 
мнения собеседника. Читать 
вслух и про себя тексты учеб- 
ников, понимать прочитанное 

Умение самостоятельно выби-
рать интересующую лите-ра-
туру, устанавливать логичес-
кую причинно-следственную 
последовательность событий и 
действий героев произведения. 

Умение передавать содержа-
ние в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде, выделять 
особенности разных жанров 
художественных произведе-
ний 

Английский язык Осознание языка как основного 
средства человеческого общения. 
Формирование толерантности. 

Умение строить монологиче- 
скую речь, участвовать в диа- 
логе на иностранном языке. 

Действовать с учетом выделен-
ных учителем ориентиров дей-
ствия, адекватно воспри-ни-
мать оценки учителя и товари-
щей. 

Пользоваться знаками, симво-
лами, схемами, выделять глав-
ное, находить ответ на постав-
ленный вопрос 

Математика Умение использовать знания в уче-
нии и повседневной жизни для ис-
следования математической сущно-
сти предмета. 

Умение использовать различ- 
ные способы рассуждения (по 
вопросам, с комментированием, 
составлением выражения). 

Применение умений для упоря-
дочения, установления законо-
мерностей на основе математи-
ческих фактов, созда-ния и при-
менения моделей для решения 
задач. 

Освоение знаний о числах и 
величинах, арифметических 
действиях, текстовых задачах, 
геометрических фигурах 

Окружающий мир Осознание себя членом общества и 
государства. Чувство любви к своей 
стране, природе. 

Способность к адекватной са- 
мооценке с опорой на знание ос-
новных моральных норм, само-
стоятельности и ответст- венно-
сти за свои поступки в мире при-
роды и социуме. 

Умение осуществлять инфор-
мационный поиск для выпол-
нения учебных задач; соблюде-
ние нормы информационной 
избирательности, этики и эти-
кета. 

Усвоение первоначальных 
сведений о сущности и осо-
бен-ностях объектов, процес-
сов и явлений, характерных 
для природной и социальной 
действитель ности. 

Основы мировых 
религиозных куль-
тур и светской 
этики 

Способность к духовному развитию, 
нравственному самосовершенство-
ванию. Становление внутренней 
установки личности поступать со-
гласно своей совести 

Усвоение системы норм и пра- 
вил межличностного общения. 

Использование норм светской и 
религиозной морали в выстраи-
вании конструктивных отноше-
ний в семье и обществе. 

Первоначальные представле-
ния о светской этике, о тради-
ционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современ-
ности России. 



Технология Развитие интереса к технике, миру 
профессий. Формирование моти- ва-
ции успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореали-
зации. 

Развитие коммуникативной 
компетентности на основе ор- 
ганизации совместно-продук-
тивной деятельности. 

Освоение универсальных спо-
собов деятельности, приме-няе-
мых как в рамках образователь-
ной деятельности, так и в реаль-
ной жизни. Форми-рование 
внутреннего плана действий на 
основе поэтапной отработки 
предметно-преобр-азователь-
ных действий. 

Формирование картины мира 
материальной и духовной 
культуры как продукта твор-
ческой предметно- преобразу-
ющей деятельности человека. 

Изобразительное 
искусство 

Способность к эмоционально- цен-
ностному восприятию произ- веде-
ний изобразительного искус- ства. 

Усвоение системы норм и пра- 
вил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность 
совместной деятельности. 

Использование элементарных 
умений, навыков и способов ху-
дожественной деятельности. 

Освоение первичных знаний о 
мире пластических искусств: 
изобразительном, приклад-
ном, архитектуре и дизайне. 

Музыка Умение воспринимать и выражать 
своё отношение к музыкальному 
произведению 

Использование музыкальных 
образов при создании компози- 
ций, исполнении вокально- хо-
ровых произведений, в им- про-
визации 

Освоение первоначальных уме-
ний саморегуляции средствами 
музыки. 

Первоначальные представле-
ния о роли музыки в жизни че-
ловека, её роли в духовно-
нравственном развитии чело-
века. 

Физическая куль-
тура 

Осознание необходимости приме- 
нения навыков здорового и безо- 
пасного образа жизни. 

Усвоение системы норм и пра- 
вил межличностного общения. 

Освоение первоначальных уме-
ний саморегуляции средствами 
физической культуры. 

Овладение умениями органи-
зовывать здоровьесберегаю-
щую жизнедеятельность. 

 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Оце-

нивание результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, творческих отчетов, наблюдения, 
анкетирования. 

 
 
   Направления 

 
       формы 

Результаты усвоения УУД через внеурочную деятельность 
личностные УУД  коммуникативные УУД  регулятивные УУД  познавательные УУД 

Духовнонравствен
ное 

-индивидуальные бе-
седы; 
 -встречи; 
 -просмотр фильмов;  
- чтение литератур-
ных произведений; 
 -экскурсии. 

Формирование высокого 
патриотического созна-
ния, верности Отечеству, 
готовности к выполнению 
конституционных обязан- 
ностей. 

Усвоение системы норм и 
правил межличностного об-
щения 

Получение опыта са- 
мостоятельного соци- 
ального действия, вос- 
питание толерантно-
сти. 

Первоначальные сведения 
о патриотизме, любви к 
Родине. 



Общеинтеллекту
альное 

-конференции; 
 -олимпиады; 
 -исследования; 
 -проектная деятель- 
ность; 
 -проведение опытов;  
-наблюдения. 

Приобретение школьни- 
ком социальных знаний. 
Формирование цен-
ностно- го отношения к 
социаль- ной реальности. 

Усвоение системы норм и 
правил межличностного об-
щения. 

Умение взаимодейст- 
вовать со взрослым и 
со сверстниками в дея- 
тельности; готовность 
к преодолению трудно-
стей; формирование 
 установки на поиск 
способов разрешения 
трудностей. 

Формирование научной 
картины мира как про-
дукта творческой пред-
метно-преобразующей 
дея-тельности человека 

 Спортивно оздоро
вительное 

-занятия в спортив-
ных секциях; 
 -соревнования; 
 -тренинги; 
 -совместные  
- мероприятия с роди-
телям 
 

Сохранение и укрепление 
здоровья, улучшения фи- 
зического развития обу- 
чающихся. 

Усвоение системы норм и 
правил межличностного об-
щения. 

Приобщение к регу- 
лярным занятиям фи- 
зической культурой и 
спортом. 

Формирование навыков 
здорового образа жизни.. 

Общекультурное -праздники; 
 -выставки; 
 -спектакли; 
 -концерты;  
-работа в творческих 
группах. 

Формирование цен-
ностно- го отношения к 
социаль- ной реальности. 

Усвоение системы норм и 
правил межличностного об-
щения. 

Приобретение соци- 
альных знаний. Полу-
чение опыта са- мосто-
ятельного соци- аль-
ного действия. 

Первоначальные пред-
ставления о светской 
этике, изобразительном 
искусстве. 

Социальное -труд по самооб-слу-
живанию; 
 -акции 
- трудовые десанты. 

Приобретение школьни- 
ком социальных знаний. 

Усвоение системы норм и 
правил межличностного об-
щения. 

Получение опыта са- 
мостоятельного соци- 
ального действия. 

Приобретение новых зна-
ний в ходе индиви-дуаль-
ной работы и совместной 
деятельности. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при-

обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 
открытия новых знаний у младшего школьника. 

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер, передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 



• Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.  
• Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей мате-
матического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду-
альный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали-
зации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения учитель  дифференцирует задания по степени трудности: путем посте-
пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредствнного руководства 
учителя процессом научно-практического обучения. 
 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 
для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  
 Совместная творческая деятельность учащихся, при проведении исследований и работе над проектами в группе,  и необходимый завершающий этап работы,  
презентация (защита) исследования или  проекта, способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 
 − организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 
− умение слушать и слышать собеседника,  
− критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми 
 − предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  
− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 
 − оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны 
− при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 
 

2.1.5. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
 



Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
 

1. Структура задачи.  
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – 
синтез – оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. 
 Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» , «Русский родной язык»  обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятив-
ных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз-
витие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-
ния модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 
и планирующую функции. 

 
В курсе «Русский язык», «Русский родной язык»    представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками 
старины и их создателями, узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – городе, о его 
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

 
Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школь-
ных предметов. 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» Также 



посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 
беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (си-
стема речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование) 

Регулятивные Материал учебных параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 
открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотива-
ции к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 
В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания:  
- Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие 
слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?»  
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 
значением действия». 
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отли-
чить глагол от других частей речи?».  
Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о 
том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»  
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».  
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно 
в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Познавательные Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  
Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 
Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Пользуйся инструкцией при выпол-
нении следующих упражнений.»  
Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстратив-
ного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми);  
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, итог открытия знаний по теме «Простые и слож-
ные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из сколь-
ких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 
Перескажи этот текст по плану».  
Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 
словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование тек-
стовой информации.  
Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 
Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Пользуйся инструкцией при выпол-
нении следующих упражнений.»  



Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстратив-
ного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми);  
Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, итог открытия знаний по теме «Простые и слож-
ные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из сколь-
ких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 
Перескажи этот текст по плану».  
Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 
словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких книгах 
можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Коммуникатив-
ные 

«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой 
рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  
«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные 
герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»  
«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».  
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, ра-
боту по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 
речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»  включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 
 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 
получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» , «обеспечивает формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иденти-

фикации; 
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоци-

ональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 



– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

            –умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Вид УУД Типовые задания 

Личностные В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание 
своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информа-
ции текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Регулятивные Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рас-
сказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 
текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых автор-
ских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте-
ния), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Коммуникатив-
ные 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  
3) инсценирование и драматизация;  
4) устное словесное рисование;  
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  
6) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному;  
7) интервью с писателем;  
8) письмо авторам учебника и др. 

 
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 



–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
–развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необ-
ходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекуль-
турном 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). 

 
Вид УУД Типовые задания 

Личностные В курсе английского языка на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание сво-
его отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 
Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал: учащиеся приходят к пониманию уважения и толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Регулятивные Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рас-
сказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 
текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых автор-
ских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте-
ния):  
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 
Развитие письменной речи. 

Коммуникатив-
ные 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  
3) инсценирование и драматизация;  
4) устное словесное рисование;  
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  
6) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному;  



7) интервью с писателем;  
8) формирование ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания;  
9) уважения интересов партнёра;  
10) умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме 
11) развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 
При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 
для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по су-
щественному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образова-
ния. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
его обучения, так и для социализации. 
 

В курсе «Математика» посредством содержания сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) формируются личностные УУД. В учебниках представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о помощи ветеранам, о возрасте Россий-
ского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
 

На ступени начального общего образования учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использо-
вания знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсаль-
ного учебного действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образова-
ния. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 
 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит «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». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у 
этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать 
и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 
коммуникации. 
 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные 1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений неразрывно связана и с личностными резуль-

татами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения 
задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать 
его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые ин-
струкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 
самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.  
2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педа-
гогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодей-
ствия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 
ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сооб-
щества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)  
3.Курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения позволяют научить ребёнка 
грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаи-
моотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представле-
ний о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 
задачами в классе и т.д.) 

Регулятивные Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 
таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по 
П.Я. Гальперину).  
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого предла-
гаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  
В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 
(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 
учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать ре-
зультат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подво-
дящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм дей-
ствия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 



Познавательные 1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования как универсального 
учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 
представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных дей-
ствий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после созда-
ния адекватной их восприятию вспомогательной модели.  
2. Использование продуктивных заданий учебника, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важней-
ших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструк-
циями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)  
3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сфор-
мировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стоха-
стика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого разворота 
(параграфа). 

Коммуникатив-
ные 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 
речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и 
все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);  
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на 
организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трёх видов 
диалога:  
а) диалог в большой группе (учитель –ученики);  
б) диалог в небольшой группе (ученик –ученики);  
в) диалог в паре (ученик –ученик). 

 
«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления миро-
воззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение 
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности:  
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран;  
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде эле-
менты истории семьи, своего региона;  



– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.  
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;  
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей);  
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-
знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные Одна из целей предмета «Окружающий мир»  – научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. 
На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать 
простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.)  
Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину.)  
Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные Проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 
школьники учатся: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.  
В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулиро
вать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 
плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снаб-
жена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащи-
мися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 
школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод 
с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
Пример проблемной ситуации:  
«Где на земле теплее?»  
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  
А ты как думаешь: где теплее?  



В учебниках полностью реализована технология проблемного диалога. Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 
урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  
Пример проблемной ситуации:  
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые сна-
ружи?!  
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  
На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?)  
Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским. 

Познавательные Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет учени-
кам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития. 
Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 
наряду с предметным нацелено данное задание):  
1) Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не обла-
дают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)  
2) Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятель-
ные выводы.)  
3) Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и де-
лать самостоятельные выводы.)  
4) Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и пре-
имущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)  
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не только 
обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 
(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, прове-
ряя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
В учебнике часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тема-
тика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной эн-
циклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отби-
рать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникатив-
ные 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в 
паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, специальным значком зелёного цвета.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с пред-
метным, нацелено данное задание):  



1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 
объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.)  
2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 
Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
и следовать им.)  
3) Учебники учат школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал органи-
зован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим 
ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказы-
вать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.)  
Приведём пример текста для организации диалога:  
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – 
это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?  
Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 
догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства.  
4) В учебниках приведён учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. 
(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.) 

 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объек-
тов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-
жения обучающихся. 



Регулятивные целеполагание как формирование замысла,  
планирование и организация действий в соответствии с целью,  
умение контролировать соответствие выполняемых действий способу,  
внесение коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Познавательные формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктив-
ной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Коммуникатив-
ные 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  
а) диалог в большой группе (учитель –ученики);  
б) диалог в небольшой группе (ученик –ученики);  
в) диалог в паре (ученик –ученик). 

 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприя-
тия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 
на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления 
и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представите-
лей разных эпох и культур.  
 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко использу-

ется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 
на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-
зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

Регулятивные целеполагание как формирование замысла,  
планирование и организация действий в соответствии с целью,  
умение контролировать соответствие выполняемых действий способу. 

Познавательные формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктив-
ной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

Коммуникатив-
ные 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  
а) диалог в большой группе (учитель –ученики);  
б) диалог в небольшой группе (ученик –ученики);  
в) диалог в паре (ученик –ученик). 



 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:  
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;  
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-
личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-
вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
– специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психоло-
гических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осозна-
нием содержания и оснований выполняемой деятельности;  
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  
– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.   

Вид УУД Типовые задания 
Личностные В курсе «Технология» основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без ис-

ключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 
обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  
Работа с содержанием учебника учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 
«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, форми-
ровать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности.  
Наличие в рассматриваемом курсе большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возмож-
ность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 
случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 
человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В 
учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)  

Регулятивные Развитие организационных умений - это работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные во-
просы для обсуждения учеников и выводы. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  
В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 
(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 
учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем главный вывод позволяет проверять и оценивать результат.  

Познавательные Использование продуктивных заданий учебника, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями 
«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)  Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьни-
ков самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

Коммуникатив-
ные 

В курсе можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и раз-
витие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  



 К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и 
все задания, обозначенные вопросительным знаком;  
Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на 
организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над задачей, 
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  
а) диалог в большой группе (учитель –ученики);  
б) диалог в небольшой группе (ученик –ученики);  
в) диалог в паре (ученик –ученик). 

 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 
урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культур-
ных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учеб-
ника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержа-
нием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные Многие тексты учебника несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступ-

ков героев. Умения доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» Также тексты учебника ис-
пользуются для воспитания любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны; 
учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свою национальную культуру; работатют над развитием и совершенствованием соб-
ственной речи (система речевых упражнений: обучающие сочинения, их анализ и редактирование) 

Регулятивные Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рас-
сказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.  
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 
текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения).  
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых автор-
ских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте-
ния):  
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 



Коммуникатив-
ные 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  
2) подготовка устных рассказов (о героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);  
3) инсценирование и драматизация;  
4) устное словесное рисование;  
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  
6) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному и др. 

 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодо-
лению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение 
правил здорового и безопасного образа жизни. 
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-
нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вно-
сить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Вид УУД Типовые задания 
Личностные Воспитание любви и уважения к Отчеству, основ общекультурной и российской гражданской идентичности происходит через формирование 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских спортсменов;  
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 мобили-
зовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

Регулятивные Работа по инструкции;  
осознавать причины своего неуспеха (делать выводы почему не получилось в диалоге с  учителем) 
развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные вести дневник самонаблюдения;  
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;  
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;  
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам;  
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;  

Коммуникатив-
ные 

развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-
нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 



совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но 

и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок 

будучи формой учебной деятельности, должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и приме
нение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата); 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность), в условиях интенсификации про-

цессов информатизации общества и образования, являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках началь-
ного общего образования.  

 В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь-
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
формирования ИКТ-компетентности  проходит  не только на занятиях по отдельным учебным предметам, где формируется предметная ИКТ-компетентность, но и в 
рамках программы формирования универсальных учебных действий. ИКТ также могут (и должны) применяться при оценке сформированности универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
-   основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 



- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, видеоконференция, форум). 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  может входить  в содержание факультативных курсов, кружков, вне-
урочной деятельности школьников. 

  

2.1.7.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-
ного к начальному и от начального к основному общему образованию 

 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 
основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 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. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс-
ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформирован-
ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  
личностная готовность,  
умственная зрелость, 
произвольность регуляции поведения и деятельности. 



Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-
ную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 
признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующе-
еся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Коммуникативная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержа-
ния. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обуче-
ния.  

Сформированность Я-концепции и самооценки характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пере-
живаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинно-
сти явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представле-
ний и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоре-
тической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опи-
рается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 
и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 



• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информа-
тивной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 
 Система оценки универсальных учебных действий в МКОУ «Думиничская СОШ №  1» уровневая (определяются уровни владения УУД). 
  В целом, можно выделить следующие уровни сформированности универсальных учебных действий: 
1) универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
2) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
3) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия). 
Подробное описание критериальных показателей уровней и степени освоения ими в соответствии с особенностиями возростного развития представлены в таблицах. 

Развитие регулятивных УУД в начальной школе. 
Вид регулятив-

ных УУД 
Показатели Уровень сформированности регулятивных УУД 

Высокий (3) Средний(2) Низкий(1) 
1 класс 
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Принятие задачи как цели, 
данной в определенных 

условиях, сохранение за-
дачи и отношение к ней. 

Организовывает свое рабочее место 
подруководством учителя. Принимает 

и сохраняет учебную задачу. Осо-
знает, что надо делать в процессе ре-
шения практической задачи, регули-

рует весь процесс выполнения.  
Определяет цель выполнения заданий 
на уроке, во внеурочной деятельно-

сти, в жизненных ситуациях под руко-
водством учителя. 

Предъявляемое требование осознается 
лишь частично. 

Охотно осуществляет решение позна-
вательной задачи, не изменяя ее тре-

бования. 
Не может без помощи учителя решить 
новую практическую задачу и приме-
нить адекватные способы решения. 

Включаясь в работу, быстро от-
влекается или ведет себя хао-

тично, нуждается в пошаговом 
контроле со стороны учителя. 
Не может ответить на вопросы 
о том, что он собирается делать 

или что сделал. 
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Выполнение плана дей-
ствий, регламентирующий 
пооперационное выполне-

ние действий в соответ-
ствии с определенными 

условиями 

Самостоятельно работает по предло-
женному плану, проговаривает после-
довательность выполнения действий 

согласно предложенного плана. 
Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи, регу-

лирует весь процесс выполнения, пы-
тается высказывать свои предположе-

ния (версии). 

Предъявляемое требование (план) 
осознается лишь частично; осуществ-
ляет решение познавательной задачи, 
не изменяя ее и не выходя за ее требо-
вания (по предложенному алгоритму). 
Версии по решению учебной задачи 
может сформулировать только с по-

мощью учителя. 

Не может ответить на вопросы 
о том, что он собирается делать 
или что сделал. При выполне-

нии заданий требуется поопера-
ционный контроль со стороны 
учителя. Выполняет самостоя-
тельно лишь отдельные опера-

ции. 
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Контроль и коррекция. 
Ориентировка, направлен-

ная на  сопостовление 
плана выполнения дей-
ствий и реального про-

цесса, обнаружение оши-
бок и откланений, внесе-
ние соответствующих ис-

правлений.  

Высокий уровень ориентировки на за-
данную систему требований, отличает 
верно выполненное задание от невер-
ного в диалоге с учителем. Высокие 
показатели объема и концентрации 

внимания. 
Осознает правило контроля, но одно-
временное выполнение учебных д. Не 

контролирует учебные действияей-
ствий и контроля затруднено, в боль-
шенстве случаев ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Ориентировка на систему требований 
развита недостаточно, что обуслов-

лено средним уровнем развития про-
изводительности. 

Средние показатели объема и концен-
трации внимания. 

Решая новую задачу, ученик приме-
няет старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обнаруживает не-

адекватность способа и пытается вне-
сти коррективы. 

Низкие показатели объема и 
концентрации внимания. Не 
контролирует учебные дей-

ствия, не замечает допущенных 
ошибок. 

Контроль носит случайный не-
произвольный характер, заме-
тив ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий. 
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 Констатация достижения 

поставленной цели или 
меры приближения к ней и 
причин неудачи, отноше-
ние к успеху и неудаче; 
адекватное восприятие 

оценки и отметки. 

Работает точно по образцу. 
Пытается самостоятельно оценить 
свои действия и свои возможности, 
обосновать их правильность (при 

этом учитывает лишь как факт – знает 
или нет). 

Может оценить действия других уче-
ников. Принимает активное участие в 
эмоциональной оценке деятельности 

класса на уроке. 

Может ориентироваться на образец, 
но дает ошибки. 

Может оценить выполненное задание 
по уже готовым параметрам. Легко 
выполнив или возникли сложности 

при выпонении. 
Может оценить деятельность других 

учеников (класса).  
 

Не умеет опираться на образец. 
Низкий уровень развития про-

извольного внимания.  
Не может оценить свои силы 

относительно решения постав-
ленной задачи (порой даже и не 
пытается оценивать, ни само-

стоятельно, ни по просьбе учи-
теля). 

2 класс 
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Принятие задачи как цели, 
данной,  в определенных 
условиях, сохранение за-
дачи и отношение к ней. 

Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 

Определять цель учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-

тельно. Учится совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учеб-
ную проблему. Принятая познаватель-
ная цель сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует весь 

процесс выполнения. 
Четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа решения новой 
задачи. 

Определяет цель учебной деятельно-
сти в основном с небольшой помо-

щью учителя. 
Может дать отчет о своих действиях 

только после принятого решения. 
Требуется ситуативное обращениере-
бенка к алгоритму выполнения учеб-

ного действия. 

Вклучаясь в работу, быстро от-
влекается или ведет себя хао-

тично. Может принимать и со-
хранять лишь простейшие цели 

(или кратковременно). 
Требуется постоянное обраще-
ние ребенка к алгоритму вы-
полнения учебного действия. 
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Выполнение плана дей-
ствий, регламентирующий 
по операциональное вы-
полнение действий в соот-
ветствии с определенными 
условиями. 

Работая по предложенному плану, ис-
пользует необходимые средства 

(учебники, простейшие приборы, ин-
струменты). Совместно с учителем 
обнаруживает и формулирует учеб-
ную проблему, планирует дальней-

шую деятельность на уроке. 

Работает по заранее предложенному 
плану, выполняя самостоятельно ре-
продуктивные действия. Требуется 

более значительная помощь при пла-
нировании учебной деятельности, об-
наружении и формулировании про-

блемы, вызывает трудности высказы-
вать свою версию по решению про-

блемы. 

Требуется постоянная помощь 
или консультация по выполне-
нию учебного плана; необхо-
димо постоянное обращение 

ребенка к алгоритму выполне-
ния учебного действия; своих 
версий по решению проблемы 

сформулировать не может. 
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Контроль и коррекция.  
Ориентировка, направлен-
ная на сопостовление плана 
выполнения действий и ре-
ального процесса, обнару-
жение ошибок и отклоне-
ний, внесение соответству-
ющих исправлений. 

Осознает правила контроля, опреде-
ляет правильность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 
Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения за-

дачи другими учениками. 
Задачи, соответствующие усвоенному 
способу выполняются безошибочно, 

при выполнении новой задачи коррек-
тирует правило контроля и новые 

условия с небольшой помощью учи-
теля. 

Решая новую задачу, ученик приме-
няет старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обрануживает не-

адекватность способа и пытается вве-
сти коррективы. Задачи, соответству-

ющие усвоенному способу (много-
кратно повторенных действиях) вы-

полняются безошибочно. 

Контроль носит случайный, не-
произвольный характер, заме-
тив ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий.  
Предугадывает правильное 

направление действие, сделан-
ные ошибки исправляет неуве-

ренно, в молознакомых дей-
ствиях ошибки допускает ча-

сто. 
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Констатация достижения 
поставленной цели или 
меры приближения к ней и 
причин неудачи, отноше-
ние к успеху и неудаче; 
адекватное восприятие 
оценки и отметки. 

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность ре-
зультата, соотнося его со схемой дей-

ствия. 
Может оценить действия других уче-

ников. 
Пытается самостоятельно (с неболь-
шой помощью учителя) оценивать 

свои возможности перед решением за-
дачи. 

Может ориентироваться на образец, 
но делает ошибки. 

Может оценить выполненное задание 
по уже готовым параметрам (соотнеся 
его со схемой действия): легко выпол-
нил или возникли сложности при вы-
полнении. Может оценить деятель-
ность других учеников (класса). Не 
может самостоятельно оценить свои 
возможности перед решением новой 

задачи. 

Не воспринимает аргумента-
цию оценки; не может оценить 
свои силы относительно реше-
ния поставленной задачи. Не 

пытается оценить свои возмож-
ности перед решением новой 

задачи. 
Требуется помощь учителя в 

оценке выбора способов реше-
ния учебной задачи. 

3 класс 
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Принятие задачи как цели, 
данной в определенных 
условиях, сохранение за-
дачи и отношение к ней. 

Столкнувшись с новой задачей, само-
стоятельно формулирует познаватель-
ную цель и строит действие в соответ-
ствии с ней после предварительного 
обсуждения, может выходить за пре-
делы требований программы. Может 
дать отчет о своих действиях после 
принятого решения, четко осознает 
свою цель и структуру найденного 

способа решения новой задачи. 

Осуществляет решение познаватель-
ной задачи, не изменяя ее и не выходя 
за ее требования. Без помощи учителя 

не может сформулировать познава-
тельную цель новой задачи и найти 

адекватный способ решения. 
Четко осознает цель и структуру 

найденного способа решения новой 
задачи. 

Включаясь в работу, быстро от-
влекается или ведет себя хао-

тично. Не может самостоя-
тельно решить новую практиче-

скую задачу объясняет отсут-
ствие адекватных способов. 

Требуется пошаговый контроль 
сос тороны учителя, а также по-
стоянное обращение ребенка к 
алгоритму выполнения учеб-

ного действия. 
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Выполнение плана дей-
ствий, регламентирующий 
пооперационное выполне-
ние действий в соответ-
ствии с определенными 
условиями. 

Работает самостоятельно по предло-
женному плану, сверяя свои действия 

с целью и, при необходимости, ис-
правляя ошибки с помощью учителя. 

Самостоятельно может составить 
план выполнения учебной задачи; 
совместно с учителем решает про-

блему творческого и поискового ха-
рактера. Планирует свои действия в 

соответствии с посталенной задачей и 
ее условиями (на уровне громкой 

речи про себя). 

Самостоятельно работает по заранее 
предложенному плану, но может до-

пускать ошибки; требуется небольшая 
помощь учителя, чтобы установить 

соответствие действий и цели. Выпол-
няет самостоятельно действия репро-
дуктивного характера; для решения 

задач поискового характера требуется 
более значительная помощь учителя. 

Не может в полной мере само-
стоятельно работать по заранее 
разработанному плану, необхо-

димо постоянное обращение 
ребенка к алгоритму выполне-
ния учебного действия. Не мо-
жет самостоятельно составить 
план решения новой учебной 
задачи; требуется помощь и 

коррекционные мероприятия.  
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Контроль и коррекция. 
Ориентировка, направлен-
ная на сопостовление плана 
выполнения действий и ре-
ального процесса, обнару-
жение ошибок и отклоне-
ний, внесение соответству-
ющих исправлений. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения за-

дачи другими учениками. Контроли-
рует соответствие выполняемых дей-
ствий способу действий, при измене-

нии условий вносит коррективы с 
способ действия до начала решения. 
Осуществляет контроль за выполне-
нием действий в процессе групповой 
работы (эксперт при работе в группе). 

С помощью учителя обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и усло-
вий задачи и вносит коррективы. За-
дачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются ошибочно. 

Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 
новым условиям. Ученик осо-
знает правило контроля, но за-
трудняется одновременно вы-
полнять учебные действия и 

контролировать их, необходима 
помощь учителя при проведе-

нии контрольых действий. 
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 Констатация достижения 

поставленной цели или 
меры приближения к ней и 
причин неудачи, отноше-
ние к успеху и неудаче; 
адекватное восприятие 
оценки и отметки. 

Умеет самостоятельно оценивать свои 
действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность ре-
зультата, соотнося его сос схемой 

действия. 
Самостоятель обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 
четкого осознания усвоенных спосо-
бов и их вариаций, а также границ их 

применения. 

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения (требуется 

небольшая помощь учителя). 
Аргументировано оценивает уже ре-
шенные им задачи, опираясь на ана-

лиз известных ему способов действия, 
но делает это не уверенно, с трудом. 

Приступая к решению новой за-
дачи, может без помощи учи-

теля оценить свои возможности 
для ее решения. Часто допус-
кает ошибки, учитывает в ана-
лизе лишь внешние признаки 

задачи. 

4 класс 
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Принятие задачи как цели, 
данной в определенных 
условиях, сохранение за-
дачи и отношение к ней. 

Умеет определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и само-

стоятельно, искать средства ее осу-
ществления. 

Самостоятельно формулирует позна-
вательную цель новой практической 
задачи и строит действия в соответ-

ствии с ней, выходя за пределы требо-
ваний программы. Может выдвигать 
гипотезу по решению проблемы, дей-

ствия приобретают исследователь-
ский характер. 

Осознает цель и структуру найден-
ного способа решения новой задачи, 
выполняет требование познаватель-

ной задачи. Осуществляетрешение по-
знавательной задачи, не изменяя е и 

не выходя за ее требования. 
Необходимо ситуативное обращение 

ребенка к алгоритму выполнения 
учебного действия (небольшая по-

мощь учителя). 

Определяет цель учебной дея-
тельности с помощью учителя. 
Включаясь в работу быстро от-
влекается. Требуется пошаго-

вый контроль сос стороны учи-
теля, а также постоянное обра-
щение ребенка к алгоритму вы-
полнения учебного действия. В 
отношении новых задач (теоре-
тических) не может самостоя-
тельно осуществлять целена-

правленных действий. 
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Выполнение плана дей-
ствий, регламентирующий 
пооперационное выполне-
ние действий в соответ-
ствии с определенными 
условиями. 

Работая по составленному плану, све-
ряет свои действия с целью, исполь-
зует наряду с основными и дополни-
тельные средства (справочную лите-
ратуру, сложные приборы, средства 

ИКТ). Планирует свои действия в со-
ответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе 

и во внутреннем плане (внутренняя 
речь). Составляет совместно с учите-
лем план проектной (творческой) ра-

боты. 

При выполнении действий планирова-
ния по выполнению новой учебн дей-
ствия по планированию и решению 

учебной задачи с ранее знакомым мА-
териалом выполняет самостоя-

тельно.ой  задачи (проекта, творче-
ской работы) необходима более зна-

чительная помощь учителя; репродук-
тивные 

Самостоятельно выполняет от-
дельные действия (простейшие 
схемы) по выполнению ренее 
установленного плана. Для со-

ставления плана решения новой 
учебной задачи требуется зна-
чительная помощь учителя, са-
мостоятельные же действия ха-
отичны, не сконцентрированы. 
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Контроль и коррекция. 
Ориентировка, направлен-
ная на сопостовление плана 
выполнения действий и ре-
ального процесса, обнару-
жение ошибок и отклоне-
ний, внесение соответству-
ющих исправлений. 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения за-

дачи другими участниками при работе 
в группе (действия эксперта). Контро-

лирует соответствие выполняемых 
действий способу и результату дей-
ствий (осуществляет итоговый и по-
шаговый контроль), при изменении 

условий вносит коррективы в способ 
действия до начала решения. Усвоен-
ные способы решения задач и спосо-
бов контроля использует в различных 
видах деятельности (проектной, твор-

ческой). 

Самостоятельно или с помощью учи-
теля обнаруживает ошибки, вызван-

ные несоответствием усвоенного спо-
соба действия и условий задачи и вно-
сит коррективы. Задачи, соответству-
ющие усвоенному способу выполня-
ются безошибочно. Усвоенные спо-
собы решения задач и способов кон-
троля использует в разных видах дея-
тельности (проектной, творческой) с 

небольшой помощью учителя. 

Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 
новым условиям. Ученик осо-
знает правило контроля, но за-
трудняется одновременно вы-
полнять учебные действия и 

контролировать их на уже зна-
комом материале. Без помощи 
учителя не может проводить 

контрольные действия при вы-
полнении проектной (творче-

ской) деятельности. 
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Констатация достижения 
поставленной цели или 
меры приближения к ней и 
причин неудачи, отноше-
ние к успеху и неудаче; 
адекватное восприятие 
оценки и отметки. 

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосновы-
вать правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
действия. Может оценить действия 
других учеников, в том числе в про-

цессе групповой работы (проектной и 
творческой работы). Самостоятельно 
обосновывает еще до решения задачи 
свои силы, исходя из четкого осозна-
ния усвоенныхьспособов и их вариа-

ций, а также границ их применения. В 
диаголе с учителем может совершен-

ствовать критерии оценки и само-
оценки и пользоваться ими. 

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить своивозможности 

относительно ее решения. Свободно и 
аргументировано оценивает уже ре-

шенные им задания. В диалоге с учи-
телем может опираться на известные 
ранее критерии оценки и самооценки 
деятельности, понимает причины сво-

его успеха или неуспеха. 

Приступая к решению новой за-
дачи, не может без помощи 

учителя оценить свои возмож-
ности для ее решения. С помо-
щью учителя проводит анализ 
известныз ему способов дей-
ствия,пытается обосновать и 

оценить свои действия, но де-
лает это неуверенно и с ошиб-

ками. 

 
Развитие познавательных УУД в начальной школе. 

Вид познава-
тельных УУД 

Показатели Уровень сформированности познавательных УУД 
Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

1 класс 
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– поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
– структуирование 
знаний; 
– осознанное и про-
извольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
– рефлексия спосо-
бов и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности; 
– извлечение необхо-
димой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; опре-
деление основной и второ-
степенной информации; 
понимание и адекватная 
оценка средств массовой 
информации; 
– моделирование – 
преобразование объекта; 
– преобразование мо-
дели с целью выявления 
общих законов, определя-
ющих данную предметную 
область. 

Самостоятельно ориентируется в учеб-
нике: определяет умения, которые бу-
дут сформированы на основе изучения 
данного раздела; отвечает на простые 
вопросы учителя, находит нужную ин-
формацию в учебнике; осуществляет 
запись (фиксацию) выбранной инфор-
мации, в том числе с помощью инстру-
ментов ИКТ. Подробно пересказывает 
прочитанное или прослушанное; опре-
деляет тему. Понимает условные изоб-
ражения в любых учебных предметах. 

Действует по образцу. Способен вы-
полнять при направляющей помощи 

учителя: ориентироваться в учеб-
нике, отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную информа-
цию в учебнике; подробно переска-
зывать прочитанное или усваивать 

условные изображения в любых 
учебных предметах. 

Большинство умений несфор-
мированы, требуется значитель-
ная помощь учителя при выпол-
нении общеучебных действий и 

индивидуальный подход. 
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– анализ объектов с це-
лью выделения признаков 
(существенных, несуще-
ственных); 
– синтез – составление 
целого из частей, в том 
числе самостоятельное до-
страивание с восполне-
нием недостающихкомпо-
нентов; 
– выбор оснований и кри-
териев для сравнения, кла-
сиффикации объектов; 
– установление причинно 
– следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 

Сформированы операцииобобщения, 
выделения существенных признаков. 

Умеет сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различии; анализа-
ровать объекты с выделением суще-
ственных и несущественных призна-

ков; группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 

Частично сформированы операции 
обобщения, выделение существен-
ных и несущественных признаков. 
Требуется небольшая помощь учи-

теля при анализе и группировке 
объетов. 

Не сформированы опреации вы-
деления существенных и несу-
щественныхпризнаков. Не мо-
жет самостоятельно выполнять 
задания по групперовке объек-

тов. Опреации анализа и сравне-
ния вызывают трудности. 
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– формулирование про-
блемы; 
– самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

Самостоятельно ориентируется в учеб-
нике: определяет умения, которые бу-
дут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 
Владеет общими приемами решения 
учебных задач (приемами познава-

тельных действий). 

Самостоятельно ориентируется в 
учебнике, но делает ошибки. 

Задает много дополнительных (уточ-
няющих, разъясняющих) вопросов, 

нуждается в небольшой помощи учи-
теля. 

Владеет основными приемами реше-
ния задая (по алгоритму).  

Самостоятельно не может ори-
ентироваться в учебнике: опре-

лять умения, которые будут 
сформированы на основе изуче-
ния данного раздела, выполнить 

самостоятельно учебную за-
дачу. 

Требуется постоянная помощь 
учителя. 

2 класс 
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– поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
– структуирование 
знаний; 
– осознанное и про-
извольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
– рефлексия спосо-
бов и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности; 
– извлечение необхо-
димой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; опре-
деление основной и второ-
степенной информации; 
понимание и адекватная 
оценка средств массовой 
информации; 
– моделирование – 
преобразование объекта; 
– преобразование мо-
дели с целью выявления 
общих законов, определя-
ющих данную предметную 
область. 

Самостоятель ориентируется в учеб-
нике, отвечает на простые и сложные 
вопросы учителя, самостоятельно за-

дает вопросы, находит нужную инфор-
мацию в учебнике. Может подробно 
пересказывать прочитанное или про-
слушанное; сставлять простой план; 

находить необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в словарях, спра-

вочниках (в том числе с помощью 
ИКТ); использовать знаково – симво-

лические средства на учебных предме-
тах; определять в каких источниках 

можно найти необходимую информа-
цию для выполнения задания; опреде-
ляет умения, которые будут сформи-
рованы на основе изучения данного 

раздела; определяет круг своего незна-
ния. 

Действует по образцу. Способен вы-
полнять при помощи напраленной 
помощи педагога пересказывать и 

работать с информацией. Работает по 
алгоритму, ли по точной инструкции 
учителя, или с помощью наводящих 
вопросов: составляет простой план; 
находит необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях, 
справочниках, использовать в работе 
знаково – символические средства на 
учебных предметах; определять уме-
ния, которые будут сформированы и 

круг своего незнания. 

Большинство умений не сфор-
мированы, требуется значитель-
ная помощь учителя при выпол-
нении общеучебных действий, 
необходимы дополнительные 

коррекционные действия со сто-
роны взрослых. 



ло
ги

че
ск

ие
 у

ни
ве

рс
ал

ьн
ы

е 
уч

еб
ны

е 

– анализ объектов с це-
лью выделения признаков 
(существенных, несуще-
ственных); 
– синтез – составление 
целого из частей, в том 
числе самостоятельное до-
страивание с восполне-
нием недостающихкомпо-
нентов; 
– выбор оснований и кри-
териев для сравнения, кла-
сиффикации объектов; 
– установление причинно 
– следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 

Умеет самостоятельно сравнивать и 
группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить за-
кономерности; самостоятельно про-
должать их по установленному пра-
вилу. Наблюдает и делает самостоя-
тельно простые выводы; строит про-
стые рассуждения (суждения) об объ-
екте и его  свойствах; самостоятельно 
действует по аналогии; выстраивает 

простейшие логические цепочки. 

Владеет логическами операциями ча-
стично, группирует по несуществен-
ным признакам. Самостоятельно мо-
жет выполнять действия по анало-
гии, группировать объекты по од-

ному основанию, по нескольким ос-
нованиям только с помощью учи-

теля. Вызывает затруднения устано-
вить закономерности и их продол-

жить. 

Не сформированы логические 
операции, не может самостоя-
тельно выполнять логические 
действия, требуется дополни-

тельная коррекционная работа. 
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– формулирование про-
блемы; 
– самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

Умеет самостоятельно определять 
умения, которые будут сформированы 

на основе изучеия данного раздела; 
определять, в каких источниках можно 
найти необходимую информацию для 
выполнения задания. Умеет наблю-

дать, применять (по готовому образцу) 
разные приемы решения задач и само-

стоятельно делать простые выводы. 

Не всегда может определить круг 
своего незнания и найти нужную ин-
формацию в дополнительных источ-
никах. Необходимы алгоритмы ра-

боты с источниками дополнительной 
информации и умения наблюдать и 

дклать выводы (возможна небольшая 
помощь учителя, сверстников). 

Самостоятельно не может опре-
делять круг своего незнания. Не 
может делать самостоятельные 
выводы, требуется больше вре-
мени в усвоении и переработке 
информации, ограничено ис-

пользует приемы решения по-
знавательных задач. 

3 класс 
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– поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
– структуирование 
знаний; 
– осознанное и про-
извольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
– рефлексия спосо-
бов и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности; 
– извлечение необхо-
димой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; опре-
деление основной и второ-
степенной информации; 
понимание и адекватная 
оценка средств массовой 
информации; 
– моделирование – 
преобразование объекта; 
– преобразование мо-
дели с целью выявления 
общих законов, определя-
ющих данную предметную 
область. 

Самостоятельно осуществляет поиск 
информации для выполнения учебной 
задачи, предпологает, какая информа-
ция будет нужна для изучения незна-

комого материала; отбирает необходи-
мые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, эн-
циклопедий, справочников, в том 

числе электронные средства. Предъяв-
ляет информацию в виде текста, таб-
лицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. Ориентируется в учебнике: опре-
деляет умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 
раздела; определяет круг своего незна-
ния; планиреут свою работу по изуче-

нию незнакомого материала. 

Выполняет самостоятельно об-
щеучебные действия, но допускает 
ошибки. Выполняет задания репро-
дуктивного характера, необходимо 
дополнительное побуждение к дей-

ствию или помощь учителя: работает 
с информацией, использую различ-
ные источники, осуществляет пере-
работку информации на язык пред-

мета, планирует свои действия и вы-
деляет круг своего незнания (с не-
большой помощью учителя, взрос-

лого, сверстника). 

Самостоятельно не может рабо-
тать с текстом или допускает 

много ошибок при работе с тек-
стом. Необходима простоянно 
дополнительная помощь при 

выполнении учебного задания и 
коррекционные мероприятия. 
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– анализ объектов с це-
лью выделения признаков 
(существенных, несуще-
ственных); 
– синтез – составление 
целого из частей, в том 
числе самостоятельное до-
страивание с восполне-
нием недостающихкомпо-
нентов; 
– выбор оснований и кри-
териев для сравнения, кла-
сиффикации объектов; 
– установление причинно 
– следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 

Умеет анализировать, устанавливать 
закономерности, пробует предложить 

альтернативные варианты решения 
различных задач. Самостоятельно мо-
жет установить аналогии, осуществить 
синтез (составить целое из объектов), 
сделать самостоятельно вывод по ре-
зультаатам выполнения учебных дей-

ствий в целом. 

Умеет анализировать, устанавливает 
закономерности, но делает с ошиб-
ками. Требуется больше времени на 
выполнение заданий (или небольшая 
помощь учителя): установить анало-
гии, осуществить синтез (составить 

целое из объектов), сделать вывод по 
результатам выполнения учебных 

действий в целом. 

Низкая скорость мышления. 
Проблемы с анализом и выделе-
нием закономерностей. Выпол-
няет лишь отдельные логиче-

ские операции. Требуется суще-
ственная помощь учителя в про-

цессе учебной деятельности и 
выполнении логических опера-
ций (установление аналогий и 

их продолжение, целостное 
представление выводов). 
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– формулирование про-
блемы; 
– самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

Самостоятельно умеет извлекать ин-
формацию представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, экс-

панат, модель и др.), для решения про-
блем; формулировать простейшие 

цели решения познавательных задач, 
планировать свою работу по изучению 
ранее незнакомого материала, приме-
нять общие приемы решения задач в 

новой ситуации, выполняет более 
сложные (проблемные) задания. 

Частично самостоятельно, частично с 
помощью учителя (взрослого, 

сверстника) извлекает информацию, 
представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, мо-
дель, иллюстрация и др.), формули-
рует простейшие цели деятельности 

и выводы. 
Самостоятельно использует ограни-
ченный круг приемов решения по-

знавательных задач, выполняет само-
стоятельно задания репродуктивного 

характера. 

Не может самостоятельно вы-
полнять действия по решению 
познавательных задач. Требу-

ется постояннао помощь и кор-
рекционная (дополнительная) 

работа со стороны учителя. 

4 класс 
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– поиск и выделение 
необходимой информа-
ции; применение методов 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств; 
– структуирование 
знаний; 
– осознанное и про-
извольное построение ре-
чевого высказывания в 
устной и письменной 
форме; 
– рефлексия спосо-
бов и условий действия, 
контроль и оценка про-
цесса и результатов дея-
тельности; 
– извлечение необхо-
димой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров; опре-
деление основной и второ-
степенной информации; 
понимание и адекватная 
оценка средств массовой 
информации; 
– моделирование – 
преобразование объекта; 
– преобразование мо-
дели с целью выявления 
общих законов, определя-
ющих данную предметную 
область. 

Самостоятельно предпологает, какая 
дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого мате-
риала; отбирает необходимые источ-
ники информации среди предложен-
ных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников, электронных дис-
ков. Составляет сложный план текста, 
осуществляет запись (фиксацию) вы-

бранной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с по-
мощью инструментов ИКТ. Сопостав-
ляет и отбирает информацию, полу-
ченную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 

Самостоятельно делает выводы, пере-
рабатывает информацию, преобразо-
вывает ее, представляет информацию 
на основе схем, моделей, сообщений 

(в устной и письменной форме); опре-
деляет круг своего незнания, плани-

рует свою работу по изучению незна-
комого материала. 

Чаще всего выполняет учебное зада-
ние самостоятельно, допускает 

ошибки. Выполняет самостоятельно 
задания репродуктивного характера, 
более сложный материал требует по-
мощи учителя: составить сложный 

план текста, сопоставить и отобрать 
информацию, полученную из различ-
ных источников (словари, энцикло-
педии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет); сделать вы-

воды, представить правильно инфор-
мацию на основе схем, моделей, со-

общений (в устной и письменной 
форме); выяснить круг своего незна-
ния и составить план работы по изу-

чению незнакомого материала. 

Самостоятельно не может рабо-
тать с текстом или допускает 

много ошибок при работе с тек-
стом. Требуется помощь сос 

стороны взрослых при выполне-
нии репродуктивных учебных 

заданий, более сложные задания 
выполнить не может. Самостоя-
тельно может выполнить лишь 
отдельные, не структуирован-
ные (простые) общеучебные 

действия. 
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– анализ объектов с це-
лью выделения признаков 
(существенных, несуще-
ственных); 
– синтез – составление 
целого из частей, в том 
числе самостоятельное до-
страивание с восполне-
нием недостающихкомпо-
нентов; 
– выбор оснований и кри-
териев для сравнения, кла-
сиффикации объектов; 
– установление причинно 
– следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений. 

Мыслит самостоятельно. Самостоя-
тельно устанавливает не сложные ло-
гические связи. Умеет анализировать, 
сравнивать, устанавливать причинно – 
следственные связи в изучаемом круге 
явлений, группировать различные объ-
екты, явления, факты. Строит рассуж-
дения в форме связи простых сужде-
ний (предложений) об объекте, его 

строении, свойствах и связях; передает 
содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Логические и причинно - следствен-
ные связи устанавливает с трудом. 
Допускае ошибки в обобщении, ча-
стично в анализе и синтезе. Требу-

ется небольшая помощь учителя при 
построении выводов и рассуждений 
об объектеего строении, свойствах и 
связях, представлении содержания 

(информации). 

Логические и причинно - след-
ственные связи устанавливать 

не может. Недостаточно развита 
аналитико – синтетическая дея-
тельность, умение обобщать и 

делать выводы. Самостоятельно 
действует лишь при выполне-

нии отдельных операций или по 
аналогии (образцу). 
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– формулирование про-
блемы; 
– самостоятельное созда-
ние способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера. 

Самостоятельно делает выводы по ре-
шению учебных задач, перерабатывает 

информацию, преобразовывает ее, 
представляет информацию на основе 
схем, моделей, сообщений. Умеет пе-
редавать содержание в сжатом, выбо-
рочном или развернутом виде, плани-
ровать свою работу по изучению но-
вого материала. Выбирает для реше-

ния задания повышенной сложно-
сти,проблемные и творческие задания, 
участвует  в проектной деятельности. 

Делает частично самостоятельно, ча-
стично с помощью учителя выводы 
по решению учебных задач, перера-

батывает информацию, преобразовы-
вает ее, представляет информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 
Проблемные и творческие задания 
решает с небольшой помощью учи-

теля, участвует в проектной деятель-
ности. 

Самостоятельно выполняет 
только задания репродуктив-

ного характера, с хорошо знако-
мым материалом. Самостоя-

тельно (без помощи учителя) не 
может выполнять проблемные 
задания, не владеет основами 

проектной деятельности. 

 
Развитие коммуникативных УУД в начальной школе. 

Вид познава-
тельных УУД 

Показатели Уровень сформированности познавательных УУД 
Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

1 класс 
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Умение договариваться, 
находить общее решение; 

аргументировать свое 
предположение, убеждать 
и уступать, задавать во-

просы. Способность сохра-
нять доброжелательное от-
ношение друг к другу в си-
туации конфликта интере-
сов; взаимоконтроль и вза-

имопомощь по ходу вы-
полнения задания. 

Активное участие в коллективном со-
здании замысла (в игре, на занятиях 
конструированием и др.). Пользуется 
простейшими приемами договари-
ваться и находить общее решение, об-
щая готовность к работе в коллективе. 
Преодоление эгоцентрической пози-
ции в межличностных и простран-
ственных отношениях.  
Умеет договариваться о правилах об-
щения. 

 

Пользуется простейшими приемами 
договариваться и пробует находить 
общее решение, пытается обсуждать 
и договариваться в отдельно кон-
кретной ситуации, однако, может 
просто настаивать на своем, навязы-
вая свое мнение. Возможно проявле-
ние индивидуалистических позиций 
и игнорирование приемов коллектив-
ного сотрудничества. 

 

Не проявляет активности и же-
лания работать в коллективе, 
ярко выраженные индивидуали-
стические и «антикооператив-
ные « тенденции, склонность 
работать не обращая внимания 
на партнера. 
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Учет позиции собеседника 
(партнера) (взгляды, инте-
ресы, мнения) по деятель-
ности.  

Соблюдение норм рече-
вого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Ориентация на партнера 
по общению, умение слу-

шать собеседника. 

Умеет устанавливать контакт со 
сверстниками и незнакомыми ранее 
взрослыми, при этом проявляют опре-
деленную степень уверенности и ини-
циативности (задают вопросы, обра-
щаются за поддержкой, помощью в 
случае затруднения). Перестает счи-
тать собственную точку зрения един-
ственно возможной, понимает (допус-
кает) возможность различных позиций 
и точек зрения на предмет. Слушает и 
понимает речь других, вступает в бе-
седу, продуктивно (бесконфликтно) 
разрешает спорные вопросы. 

 

Понимает (или допускает) возмож-
ность различных точек зрения на ко-
кой-то предмет или вопрос, старается 
ориентироваться на позиции других 
людей, которая отличается от соб-
ственной, но только избирательно. 
Не всегда может объективно отно-
ситься к мнению другого человека. 
Не происходит более полной децен-
трации собственной позиции, не мо-
жет уступить или принять мнение 
другого человека, что может приве-
сти к конфликтной ситуации. 

 

В процессе взаимодействия про-
является эгоцентрическая пози-
ция ребенка, которая проявля-
ется в сосредоточении только на 
своем видении и понимании ве-
щей, что затрудняет понимать 
окружающий мир и других лю-
дей. Реальное сотрудничество 
со сверстниками затруднено. Не 
умеет договариваться со сверст-
никами о правилах работы в 
паре (группе), бывает часто пас-
сивен (агрессивен) в при взаи-
модействии со сверстниками. 
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Умение оформить свои 
мысли в устный или пись-
менный текст точно, без 
искажения.  
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, пони-
мать прочитанное, прини-
мать и передавать инфор-
мацию. 

 

Оформляет свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне несколь-
ких предложений или небольшого тек-
ста). Адекватно использует речевые 
средства для решения коммуникатив-
ных задач, регуляции своего действия. 
Развитие громкой речи и громкой речи 
про себя. Принимает и передает ин-
формацию (слушать, читать, приме-
нять мимику и жесты), формулирует 
собственное мнение позицию. 

 

Слышит, понимает, обратную связь 
дает ситуативно. Не всегда грамотно 
и понятно оформляет свою мысль, 
может аргументировать свои дей-
ствия и поступки. Происходит разви-
тие громкой речи, но громкая речь 
про себя остается слабо сформиро-
ванной. Не всегда получается гра-
мотно сформулировать вопрос, ис-
пользуя коммуникативные средства 
общения. 

 

С трудом формулирует свое 
мнение позицию по представ-
ленной теме, не может сформу-
лировать и задать вопрос, ис-
пользуя разнообразия речевых 
средств. Развитие громкой речи 
находится на стадии становле-
ния. Оформляет свою мысль в 
устной и письменной форме (на 
уровне одного или нескольких 
предложений). 
 

 

2 класс 
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Умение договариваться, 
находить общее решение; 
аргументировать свое 
предположение, убеждать 
и уступать. Способность 
сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к 
другу в ситуации кон-
фликта интересов; взаимо-
контроль и взаимопомощь 
по ходу выполнения зада-
ния.  
Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать дру-
гих, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки, работать в паре,  
выполняя различные роли 
в группе, сотрудничать в 
совместном решении учеб-
ной задачи с учителем и 
сверстниками. 

Происходит процесс децентрации, 
главным образом в общении со взрос-
лыми и сверстниками. Возрастает ин-
терес к общению со сверстниками. И 
хотя в учебной деятельности все еще 
преобладает индивидуальный харак-

тер, возрастает настоящее сотрудниче-
ство школьников в процессе группо-

вой формы работы. Используются пер-
вые навыки конструктивного общения 
и взаимодействия с группой сверстни-

ков (планирование, распределение 
действий и операций в совместной де-

ятельности) 

Пользуется простейшими приемами 
договариваться и пробует находить 
общее решение, пытается обсуждать 
и договариваться в отдельно кон-
кретной ситуации, однако, может 
просто настаивать на своем, навязы-
вая свое мнение.  
Участвует выборочно в диалоге, идет 
на контакт, когда уверен в своих зна-
ниях.  
В процессе сотрудничества не всегда 
может корректно учитывать мнения 
другого. 

 

Эгоцентрическая позиция про-
является в своем видении или 
понимании вещей, что препят-
ствует взаимопониманию в ре-
альном сотрудничестве. С тру-
дом идет на контакт с окружаю-
щими (агрессивен или пасси-
вен). 
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Понимать позиции собе-
седника (партнера) 
(взгляды, интересы, мне-
ния) в процессе деятельно-
сти. Преодоление эгоцен-
трической позиции в меж-
личностных и простран-
ственных отношениях. 
Учитывать разные мнения 
и стремиться к координа-
ции различных позиций в 
общении.  
Соблюдать нормы рече-
вого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.  

Уметь критично отно-
ситься к своему мнению, с 
достоинством признавать 

его ошибочность (если оно 
таково) и корректировать 

его. 

Умеет устанавливать контакт со 
сверстниками и незнакомыми ранее 
взрослыми. Перестает считать соб-
ственную точку зрения единственно 
возможной, понимает (допускает) воз-
можность различных позиций и точек 
зрения на предмет. Слушает и пони-
мает речь других, продуктивно (бес-
конфликтно) разрешает спорные во-
просы. Строит понятные для партнера 
высказывания, стремится координиро-
вать различные позиции в процессе 
взаимодействия. 

 

Понимает (или допускает) возмож-
ность различных точек зрения на ко-
кой-то предмет или вопрос, старается 
ориентироваться на позиции других 
людей, которая отличается от соб-
ственной, но только избирательно. 
Не всегда может объективно отно-
ситься к мнению другого человека. 
Не может уступить или принять мне-
ние другого человека, что может 
привести к конфликтной ситуации. 
Не всегда получается конструктивно 
работать в паре. 

 

Реальное сотрудничество со 
сверстниками затруднено. Не 
умеет договариваться со сверст-
никами о правилах работы в 
паре (группе), бывает часто пас-
сивен (агрессивен) в при взаи-
модействии со сверстниками. 
Не умеет организовывать и пла-
нировать учебное сотрудниче-
ство, с трудом договаривается 
при совместной работе. 
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Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  

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

популярных книг, пони-
мать прочитанное. Адек-
ватно использовать рече-
вые средства, строить мо-
нологические высказыва-
ния, владеть диалогиче-
ской формой высказыва-

ния. 

Умеет оформить свою мысль в устной 
и письменной речи (на уровне не-
скольких предложений или неболь-
шого текста), в том числе и с помо-
щью ИКТ. Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее аргументировать. 
Начинает формироваться. Формиру-
ется громкая речь про себя на основе 
хорошо сформированной громкой 
речи. Принимает и передает информа-
цию (слушать, читать, применять ми-
мику и жесты), формулирует собствен-
ное мнение позицию и пытается найти 
решения при проблемных ситуациях.  
 

 

Не в полной мере умеет использовать 
все речевые средства для построения 
монологических и диалогических вы-
сказываний. Не всегда удается сфор-
мулировать грамотно собственное 
мнение и собственную позицию, 
приводя аргументы. Ситуативно по-
нимает информацию и принимает 
проблемную ситуацию. 

 

С трудом формулирует свое 
мнение позицию по представ-
ленной теме, не может сформу-
лировать и задать вопрос, ис-
пользуя разнообразия речевых 
средств. Громкая речь развита, а 
громкая речь про себя нахо-
дится на стадии становления. 
Оформляет свою мысль в уст-
ной и письменной форме (на 
уровне одного или нескольких 
предложений) на уровне алго-
ритмических ответов. 
 

 

3 класс 
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Умение договариваться, 
находить общее решение; 
аргументировать свое 
предположение, убеждать 
и уступать. Способность 
сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к 
другу в ситуации кон-
фликта интересов; взаимо-
контроль и взаимопомощь 
по ходу выполнения зада-
ния.  
Участвовать в работе 
группы (включая ситуа-
цию учебного сотрудниче-
ства и проектные формы 
работы), распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. 

Активно принимает участие в работе 
группы, умеет договариваться с дру-
гими людьми, понимает смысл выска-
зываний других людей и выражает 
свою точку зрения.  
Умеет распределять действия и опера-
ции в процессе совместной работы. 
Учитывает разные мнения и стремится 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве. Сохраняет доброже-
лательные отношения друг к другу, 
корректно решает разногласия. 
 

Принимает участие в работе группы, 
понимает смысл высказываний дру-
гих людей, но испытывает трудности 
при выражении обратной связи. Не 
всегда может аргументировать свою 
точку зрения и убедить сверстников 
в своей правоте. Не всегда получа-
ется корректно договариваться, со-
хранить дружелюбное отношение со 
сверстниками и приходить к общему 
решению, особенно в ситуации 
столкновения интересов. 
 

Не хочет участвовать в диалоге 
и коллективной работе.  
Не слушает и не понимает мне-
ние других людей. Отсутствует 
стремление к взаимопониманию 
и нахождению моделей общих 
способов деятельности (общих 
схем деятельности, планов). Не 
умеет договариваться и стара-
ется выполнить работу в оди-
ночку 
 

 К
ом

му
ни

ка
ци

я 
ка

к 
ин

те
ра

кц
ия

 (в
за

им
о-

де
йс

тв
ие

, у
че

т 
по

зи
ци

й 
со

бе
се

дн
ик

а 
ил

и 
па

рт
не

ра
  

 

Учитывать различные мне-
ния и интересы и обосно-
вывать собственную пози-
цию.  
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и дискус-
сионной культуры. Следо-
вание этическим нормам и 
психологическим принци-
пам общения и сотрудни-
чества. 

Умеет устанавливать контакт со 
сверстниками и незнакомыми ранее 
взрослыми. Слушает и понимает речь 
других, продуктивно (бесконфликтно) 
разрешает спорные вопросы. Строит 
понятные для партнера высказывания, 
стремится координировать (контроли-
ровать) различные позиции в процессе 
взаимодействия. На основе учета инте-
ресов и позиций других участников 
конструктивно строит взаимодействие, 
находит альтернативные способы вза-
имодействия. 
 

Умеет слушать других, но не всегда 
дает обратную связь, пытается при-
нимать другую точку зрения, но не 
всегда готов изменить свою.  
Ситуативно отстаивает свою точку 
зрения, не всегда вежлив и тактичен. 
 

Пассивен или агрессивен в про-
цессе взаимодействия, старается 
действовать в одиночку. С тру-
дом прислушивается к мнению 
других людей, чаще всего мол-
чит, игнорирует другого чело-
века. 
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Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций. Чи-
тать вслух и про себя тек-
сты учебников, других ху-
дожественных и научно-
популярных книг, осознан-
ного восприятие информа-
ции и ее творческая пере-
работка. Адекватно ис-
пользовать речевые сред-
ства, строить монологиче-
ские высказывания, вла-
деть диалогической фор-
мой высказывания, ис-
пользуя, в том числе, сред-
ства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения. 

Умеет выделять главную (существен-
ную) мысль и оформить свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью 
ИКТ. Высказывает свою точку зрения 
и пытается ее аргументировать и обос-
новать. Умеет конструктивно разре-
шать конфликты на основе учета инте-
ресов и позиций других участников, 
поиск и оценка альтернативных спосо-
бов решения ситуации. Формирование 
внутреннего умственного плана дей-
ствий. 
 

Не всегда поучается выделять глав-
ную (существенную) мысль и офор-
мить свои мысли в устной и пись-
менной речи (в зависимости от 
уровня сложности текста, учебного 
материала), в том числе с помощью 
ИКТ. Не всегда проявляет актив-
ность, что бы представить (обосно-
вать) свою точку зрения, в основном 
действует по алгоритму при решении 
проблемной ситуации, ограничен за-
пас речевых средств, не настойчив 
при отстаивании своей точки зрения. 
 

Не может выделить оснополага-
ющие мысли в процессе моно-
логической и диалогической 
речи. Громкая речь развита, а 
внутренняя речь находится на 
стадии становления и не может 
отразить содержание совершае-
мых действий. Оформляет свою 
мысль в устной и письменной 
форме (на уровне одного или 
нескольких предложений) на 
уровне алгоритмических отве-
тов. Часто бывает пассивен при 
обсуждениях или не принимает 
в них участие. С трудом может 
сформулировать свое мнение, 
органичен запас речевых 
средств и выражений. 

4 класс 
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Умение договариваться, 
находить общее решение; 
аргументировать свое 
предположение, убеждать 
и уступать. Способность 
сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к 
другу в ситуации кон-
фликта интересов; взаимо-
контроль и взаимопомощь 
по ходу выполнения зада-
ния. Согласование усилий 
по достижению общей 
цели, организации и осу-
ществлению общей дея-
тельности.  
Участвовать в работе 
групп, распределять роли, 
договариваться друг с дру-
гом. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь. 
Ориентация на партнера 
по деятельности. 

Умеет договариваться, находить об-
щее решение практической задачи 
(приходить к компромиссному реше-
нию) даже в неоднозначных и спор-
ных обстоятельствах (конфликт инте-
ресов). Умеет не только высказывать, 
но и аргументировать свое предложе-
ние, умение и убеждать, и уступать; 
способность сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в си-
туации спора и противоречия. Спосо-
бен брать на себя инициативу в орга-
низации совместного действия, осу-
ществлять взаимный контроль и вза-
имную помощь по ходу выполнения 
задания. Умеет предвидеть (прогнози-
ровать)последствия коллективных 
действий. 
 

Является активным участником в ра-
боте группы, умеет планировать и 
осуществлять работу в сотрудниче-
стве с учителем и сверстниками, од-
нако не может взять на себя руково-
дящую роль  
Старается высказывать и аргументи-
ровать свое предложение, но не все-
гда умеет убедить в своей правоте. 
Осуществляет взаимный контроль и 
взаимопомощь, но с учетом избира-
тельности материала. 
 

Не может и не хочет договари-
ваться, не пытается приобрести 
навыки работы в группе, прини-
мать коллективные решения.  
Пассивен или агрессивен в от-
ношении сверстников, не прояв-
ляет инициативу и лидерские 
качества, с трудом (по необхо-
димости) работает в группе, не 
предоставляя помощи сверстни-
кам. 
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Понимание возможности 
различных позиций и то-
чек зрения на какой-либо 
предмет или вопрос.  
Уважение позиции других 
людей, в том числе не сов-
падающих сего собствен-
ной. Учет разных мнений и 
умение обосновать соб-
ственное. Понимать отно-
сительность мнений и под-
ходов к решению про-
блемы. 

Умеет устанавливать контакт со 
сверстниками и незнакомыми ранее 
взрослыми. Слушает и понимает речь 
других, продуктивно (бесконфликтно) 
разрешает спорные вопросы. На ос-
нове учета интересов и позиций дру-
гих участников конструктивно строит 
взаимодействие, находит альтернатив-
ные способы взаимодействия. Спосо-
бен понимать возможность разных ос-
нований (у разных людей) для оценки 
одного и того же предмета. Начинает 
понимать относительность оценок или 
выборов, совершаемых людьми, начи-
нает понимать мысли, чувства и 
стремления других людей. 

Старается понимать различные пози-
ции других людей, но не всегда про-
являет доброжелательность, дает об-
ратную связь, когда уверен в своих 
знаниях. Учится уважительно отно-
сится к позиции другого человека, 
пытается договариваться, но не все-
гда бесконфликтно. Не всегда пра-
вильно воспринимает и понимает 
точку зрения собеседника. 
 

Редко понимает и принимает 
позицию других людей, считая 
свое мнение единственно вер-
ным. С трудом идет на компро-
мисс в процессе взаимодей-
ствия, упрямо отстаивает свою 
точку зрения, не принимая кри-
тику в свой адрес. 
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Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций. Чи-
тать вслух и про себя тек-
сты учебников, других ху-
дожественных и научно-
популярных книг, осознан-
ного восприятие информа-
ции и ее творческая пере-
работка. Адекватно ис-
пользовать речевые сред-
ства, строить монологиче-
ские высказывания, вла-
деть диалогической фор-
мой высказывания, ис-
пользуя, в том числе, сред-
ства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения 
для решения разнообраз-
ных коммуникативных за-
дач. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, 
аргументировать ее, умеет подтвер-
дить аргументы фактами. Использует 
разнообразные речевые средства для 
эффективного решения коммуникатив-
ных задач. Заметно сформированность 
внутренней речи и умение отображать 
в ней содержание совершаемых дей-
ствий в форме речевых значений (пла-
нирование, контроль, оценка) пред-
метно-практической или иной деятель-
ности, адекватно оценивает свои воз-
можности. 
 

Старается отстаивать свою точку зре-
ния, аргументировать ее только по 
тем вопросам, в которых чувствует 
себя наиболее уверенно. Испытывает 
трудности в развитии вербальной 
стороны коммуникативных умений 
(умений отказывать, быть лидером, 
свободно выражать свои мысли пе-
ред классом), проявляет избира-
тельно (с ограниченным кругом лю-
дей) речевую активность при реше-
нии учебных задач. 
 

Не может аргументировать (до-
казать) свое видение вопроса, 
Оформляет свою мысль в уст-
ной и письменной форме на 
уровне алгоритмических отве-
тов. Часто бывает пассивен при 
обсуждениях или не принимает 
в них участие. С трудом может 
сформулировать свое мнение, 
органичен запас речевых 
средств и выражений. Не может 
увидеть Не сформирована внут-
ренняя речь, позволяющая эф-
фективно планировать и регули-
ровать свою деятельность. 
 
 
 
 

 
Основным методом оценки уровня сформированности УУД в МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» выбран метод наблюдения. Результаты наблюде-
ния учителей предметников за уровнем развития метапредметных УУД заносятся в таблицы, в соответствии с критериями указанными выше. 

Список 
класса 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
целепола-

гание 
планирова-

ние 
контроль оцека общеучеб-

ные УУД 
логические 

УУД 
постановка 
и решение 
проблем 

Коммуника-
ция, как ко-

операция 

Коммуни-
кация, как 
интерак-

ция 

Коммуни-
кация, как 
интериори-

зация 
           
           
           

 



Периодичность заполнения таблиц – 1 раз в полугодие. Для обеспечения более высокой точности результатов наблюдения учитывается мнение всех учителей пред-
метников и классного руководителя. По итогам учебного года определяется уровень сформированности метапредметных результатов по оценке УУД методом 
наблюдения, оценке за значимые проекты и за комплексные работы. 

№ 
п/п 

Список класса Наблюдение учителей в урочной и внеурочной деятель-
ности 

Комплексные работы Проектная дея-
тельность 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникатив-
ные УУД 

Стартовая Итоговая 

1        
2        
3        

 
Ожидаемый результат реализации программы УУД  
Для педагога программа:  
· обеспечит планирование образовательного процесса в школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ;  
· обеспечит необходимый оптимальный уровень преемственности начального и основного общего образования.  
Для учащихся – результаты развития УУД:  
- адекватная школьная мотивация;  
- мотивация достижения;  
- развитие основ гражданской идентичности;  
- формирование рефлексивной адекватной самооценки;  
- функционально-структурная сформированность учебной деятельности;  
- развитие произвольности психических процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения.  
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расши-

ряется сфера взаимодействия ребёнка 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. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формиро-
вания учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, плани-
ровать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизве-
сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 
к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реали-
зации «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, худо-
жественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в  программах содержание не только знаний, но 
и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект   программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 
деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициа-
тивности 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 бысо 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-
ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оста-
ваясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-
метным) освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

 Рабочие программы учебныз предметов включают следующие разделы: 
1)  планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 
2)  содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 
1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной   основной образовательной программе. 
Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности см. в приложении 1 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования 
Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высоко-
технологичном конкурентном мире.  



В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформаль-
ных сообществах, трудовых и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они 
могут воспитываться всем укладом школьной жизни.  
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся предусматривает формирование демократического уклада школьной жизни, обеспечивающего созда-
ние соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обуча-
ющихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реали-
зуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Таким образом, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования (далее - Программа) 
направлена на:  
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-
стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:  
1. Создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;  
2. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику;  
3. Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  
Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования построена на следующих принципах и 
подходах. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориенти-
рами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и соци-
ализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравствен-
ные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школь-
ника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскры-
вается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического 
и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возраст-
ной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 
младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 
право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 
первую очередь игровых.  



Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 
организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 
творчества и игры.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной 
и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иденти-
фикации. 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 явля-
ются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни-
ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-
можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-
веди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учиты-
вать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 
воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-
ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социа-
лизации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонрав-
ственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осу-
ществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содер-
жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и цен-
ностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и соци-
ализации обращаются к содержанию:  



-общеобразовательных дисциплин;  
-произведений искусства;  
-периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную жизнь;  
-духовной культуры и фольклора народов России;  
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  
-других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую 
основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 
и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу демократического уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизнен-
ную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания послед-
них.  
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности.  
Программа обеспечивает наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отече-
ственной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализа-
ции должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.  
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из важнейших задач 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 выпускников школы.  



- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами, эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы идентич-
ностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как самостоя-
тельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет собой 
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллек-
тива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бескон-
фликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  
Программа содержит следующие разделы:  
1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников.  
2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры.  
3. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран.  
4. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, актив-
ной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности.  
5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации.  
6. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физиче-
ской и экологической культуры.  

 

 2.3.1.Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 
школьников 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контек-
сте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающи-
мися:  



воспитательных результатов – духовнонравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  
воспитательного эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-
тентности, идентичности и т. д.).  
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным 
благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося.  
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результа-
тов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями поло-
жительного социального знания и повседневного опыта.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-
гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  
1. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-
стях;  
2. на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;  
3. на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они смешиваются, реализуясь как после-
довательность педагогических ситуаций. Образовательная организация, педагоги выбирают различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоре-
чащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том 
числе и не использующие понятие воспитательного эффекта, направленного на комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся 
в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновре-
менно решать все воспитательные задачи.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому в программе является последовательным, постепенным.  



Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 
духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д..  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  
Социокультурное и медиакультурное направление:  
– формирование первоначального представления о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»;  
– формирование элементарного опыта межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  
– формирование первичного опыта социального партнерства и диалога поколений;  
– формирование первичного опыта добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 
школе территории;  
– формирование первичных навыков использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-
ства.  
Общекультурное направление:  
– формирование умения видеть красоту в окружающем мире;  
– формирование первоначального умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– формирование элементарных представлений об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  
– формирование первоначального опыта эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
– формирование первоначального опыта эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружа-
ющему миру и самому себе;  
– формирование первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в до-
ступных видах творчества;  
– формирование понимания важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  
Духовно-нравственное направление:  
– формирование начального представления о традиционных для российского общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
– формирование нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нрав-
ственными нормами;  
– формирование уважительного отношения к традиционным религиям народов России;  
– формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
– формирование способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;  
– формирование уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  
– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  
Гражданско-патриотическое направление:  



– формирование ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
– формирование элементарных представлений о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-
рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
– формирование первоначального опыта ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
– формирование первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России;  
– формирование уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.  
Трудовое направление:  
– формирование ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
– формирование ценностного и творческого отношения к учебному труду, понимание важности образования для жизни человека;  
– формирование элементарных представлений о различных профессиях;  
– формирование первоначальных навыков трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
– формирование первоначального опыта участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
– формирование потребности и начального умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-
сти;  
– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности;  
– формирование умений и навыков самообслуживания в школе и дома.  
Интеллектуальное направление:  
– формирование первоначальных представлений о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуаль-
ной деятельности и направлениях развития личности;  
– формирование элементарных навыков учебно-исследовательской работы;  
– формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуаль-
ной деятельности;  
– формирование элементарных представлений об этике интеллектуальной деятельности.  
Коммуникативное направление:  
– формирование первоначальных представлений о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;  
– формирование элементарных основ риторической компетентности;  
– формирование элементарного опыта участия в развитии школьных средств массовой информации;  
– формирование первоначального представления о безопасном общении в Интернете, о современных технологиях коммуникации;  
– формирование первоначального представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  
– формирование элементарных навыков межкультурной коммуникации.  
Физическое направление:  
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  
Правовое направление:  



– формирование первоначального представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
– формирование первоначального умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни;  
– формирование элементарного опыта ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  
– формирование первоначального опыта общественного школьного самоуправления;  
– формирование элементарных представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур;  
– формирование первоначального представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.  
Экологическое направление:  
– формирование ценностного отношение к природе;  
– формирование элементарных представлений об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды;  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
В Концепции обоснован идеал воспитания — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации.  
На основании этого определяется портрет выпускника на уровне начального общего образования:  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
Поэтому целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедаго-
гическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  
Из цели вытекают задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, само-
воспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 



- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование нравственного смысла учения;  
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам;  
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их резуль-
таты;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  
- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  
- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей всех народов России.  
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направ-
лениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина 
России.  
1. Социокультурное и медиакультурное направление  
2. Общекультурное направление  
3. Духовно-нравственное направление  
4. Гражданско-патриотическое воспитание  
5. Трудовое направление  
6. Интеллектуальное направление  
7. Коммуникативное направление  
8. Физическое направление  
9. Правовое направление  
10. Экологическое направление 



Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-
ственности, 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 продол-
жении 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;  
- труд 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.  
Кроме того, младший школьный возраст является сензитивным в формировании социальной компетентности, так как именно на этом этапе развития формируется 
произвольность психических процессов, а также соподчиняются мотивы и проявляется эмоциональный отклик на воспитательное воздействие.  
Социальная компетентность – это совокупность умений, знаний и навыков, которые способствуют успешному сосуществованию личности в социуме  
При этом первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-
жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности обще-
ственным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,  
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобрете-
ние начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 



личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах млад-
ших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни класса, школы, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях школьного 
волонтерского движения, социальных акций и проектов, таких как сбор макулатуры для общественных нужд, акции «А у нас чистый двор», акции «Книжкина 
больница», акция «Помоги зимующим птицам» и др.. Важным элементом является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 
наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 
группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной 
чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 
стать как объединяющая деятельность, например, спектакль, выступление агитбригады, написание статьи, сочинения, так и события повседневной жизни, поступки 
товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 
окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совмест-
ного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве 
окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до 
участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего класса, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорга-
низации – это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целе-
сообразно ориентировать на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  
– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  
– отказ взрослого от экспертной позиции;  
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в работу по социальному проектирова-
нию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни 
общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формули-
ровок задачи, критериев оценки качества результата);  
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности);  
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  
В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта». 



2.3.2.Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расшире-
ние кругозора, развитие общей культуры 

Урочная деятельность – это ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит 
при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития с помо-
щью инструментов УМК «Школа России». И здесь ведущую роль в реализации программы играет образовательная деятельность, реализуемая в ходе освоения 
основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий.  
Воспитательные принципы учебно-методического комплекта - принцип социальной активности; социального творчества; взаимодействие личности и коллектива; 
развивающее воспитание; индивидуализация; целостность воспитательного процесса; единство воспитательной среды.  
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 
учиться. В содержание системы учебников, выбранного нами УМК, заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффек-
тивно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  
Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предмет-
ной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способно-
сти к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  
Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздни-
ках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  
Внеурочная деятельность становится гармоничным и общекультурным видом жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. Для этого в работу с 
детьми включаются общеразвивающие занятия:  
-этические, эстетические беседы;  
-игры и упражнения;  
-творческие задания в совершаемой деятельности; 
-рисование, музыкальное сопровождение;  
-психофизические разминки;  
-психотренинговые упражнения.  
Развитие творческих способностей, навыков психологической культуры важно для всех детей, но особенно – для детей – акцентуантов (импульсивных, неуверен-
ных в себе). Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие общекультурные качества личности:  
-уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе;  
-чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту;  
-творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества;  
-физическую культуру;  
-здоровый и гармоничный образ жизни;  
-умение конструктивно общаться;  
-деловые качества;  
-целостные представления о людях и Мире;  
-умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и мыслями;  



-стремление и умение жить в гармонии с собой и миром;  
-умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные жизненные задачи, свое жизненное предназначение;  
-умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего предназначения.  
Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти инте-
ресные способы инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих способностей, проводя игровые и тренировочные занятия с 
детьми.  
Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо использовать:  
1. Тестирование и анкетирование  
Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на 
основе успешности и способа выполнения деятельности. В другой группе – диагностика основывается на самоописании и сведениях, получаемых из ответов на 
серии вопросов, составляющих опросник. Третья группа – проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия испытуемого с материа-
лом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего восприятия, поведения.  
Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме ан-
кеты бывают открытые (свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных ответов).  
Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется:  
 не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы,  
 не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 
ответов.  
 тренинги;  
 игры;  
 моделирование творческих ситуаций;  
 педагогическое наблюдение.  
2. Педагогическое наблюдение  
Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект 
наблюдения – какие именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, определять время и способы фиксирования 
результатов. Рекомендуется вести дневник классного руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов педагогического наблюдения.  
Во время проведения педагогического наблюдения педагогу рекомендуется:  
- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия 
позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции педагогических условий социального взросления детей класса.  
- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях социальной практики,  
- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных социальных характеристик,  
- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения,  
- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  
Таким образом, основные результаты урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры учащихся оценива-
ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров гимназии); анонимные анкеты, позво-
ляющие анализировать ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  



Диагностика обучающихся начальной школы 
Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые ценностные характеристики лично-
сти (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые по-
могут учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 
младшего школьника 

Изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 
нравственных качествах 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. Метод «Бе-
седа» (Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 
учащегося и ученических коллективов.) 

2-3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 
положение в системе личных взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям» 
 

Изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к 
моральным нормам. Выявление нравственного поведения в ситуации 
морального выбора, нравственной направленности личности во взаи-
модействии со сверстниками 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. (Фридман 
Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и уче-
нических коллективов.) 

 
4 класс Изучение самооценки детей младшего школьного возраста Методика «Оцени себя» 

Выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 
нравственнойнаправленности личночти во взаимодействияи со свнрс-
никами 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. (Фридман 
Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и уче-
нических коллективов 

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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудниче-
стве с семьей ученика.  

 

2.3.3.Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав-
ственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран 

Данный раздел программы обеспечивает получение учащимися в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных празд-
ников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, проведения тематических классных часов первоначального представления о 
значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство». Учащиеся осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве.  
Обучающиеся приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленно-
сти, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России.  



Учащиеся моделируют в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов, приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках внеурочной деятельности.  
В ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, виртуальных экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства по средствам сети Интернет с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам, при посещении концертов, спектаклей учащиеся получают элементарные 
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами  
Обучающиеся осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 
организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с карти-
нами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы.  
В ходе знакомства с мастерами прикладного искусства, участвуя в беседах о красивых и некрасивых поступках, в обсуждения вопросов о том, чем красивы люди 
вокруг нас, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх учащиеся осваивают навыки видеть пре-
красное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разруши-
тельное.  
На уроках технологии, изобразительного искусства, школьных кружков, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств обучающиеся 
получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества.  
Обучающие вместе с родителями (законными представителями) участвуют в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  
Ученики получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека, участвуют в художественном оформлении 
помещений.  
Все это обеспечивает включение в программу следующих направлений. 

Направление Ценности Основное содержание 
Социокультурное и медиакультурное направле-
ние: формирование толерантного мировосприятия 
 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное 
партнерство, межкультурное сотрудничество, куль-
турное обогащение личности, духовная и культур-
ная консолидация общества; поликультурный мир. 

- первоначальное понимание значений понятий «ми-
ролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обще-
стве, государстве;  
-первоначальное понимание значений понятий «со-
циальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формиро-
вание негативного отношения к этим явлениям, 



элементарные знания о возможностях противостоя-
ния им;  
-первичный опыт межкультурного, межнациональ-
ного, межконфессионального сотрудничества, диа-
логического общения;  
-первичный опыт социального партнерства и меж-
поколенного диалога;  
-первичные навыки использования информацион-
ной среды, телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного сотрудничества, куль-
турного взаимообогащения. 

Общекультурное направление: формирование эс-
тетического вкуса 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовы-
ражение в творчестве и искусстве, культуросозида-
ние, индивидуальные творческие способности, диа-
лог культур и цивилизаций. 

-первоначальные представления об эстетических 
идеалах и ценностях;  
-первоначальные навыки культуроосвоения и куль-
туросозидания, направленные на приобщение к до-
стижениям общечеловеческой и национальной куль-
туры;  
-проявление и развитие индивидуальных творче-
ских способностей;  
-способность формулировать собственные эстетиче-
ские предпочтения;  
-интерес к чтению, произведениям искусства, дет-
ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  
-интерес к занятиям художественным творчеством;  
-стремление к опрятному внешнему виду;  
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам 
и неряшливости 

 
Данные направления реализуются через цикл следующих мероприятий: 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по социокультурному и медиакультурному воспитанию 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеклассные мероприятия 
Тематические классные часы, посвященные безопасности в сети Интернет. 

Просмотр обучающих мультфильмов. 
Экскурсионные поездки по Калужской области и за ее пределы. 



Праздник, приуроченный ко дню Славянской письменности 
Классные часы, посвященные воссоединению Крыма и России. 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по общекультурному направлению 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеклассные мероприятия 
Цикл «Беседы о прекрасном» 

Библиотечные уроки, посещение школьной и поселковой библиотеки 
Посещение музеев, театров, кинотеатров. 

Конкурсы 
Конкурсы поделок 

Конкурсы рисунков 
Конкурс украшения кабинетов 

Вокальный конкурс 
Хореографический конкурс 

Конкурсы сочинений 
Кружки 
Оригами 

2.3.4.Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содер-
жания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности 

Данный раздел программы включает в себя первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах рос-
сийских народов, которые в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как теат-
ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 
народов России, прививаются учащимся начальной школы.  
Обучающиеся участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия.  
Ученики знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах в процессе бесед, классных часов.  
Учащиеся усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежли-
вого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 
коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности, принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  
Эти формы работы являются отражением следующего направления. 

Направление Ценности Основное содержание 



Духовно-нравственное направление:  
воспитание нравственных чувств и этического со-
знания. 
 

Духовный мир человека, нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; за-
бота и помощь, мораль, честность, щедрость, сво-
бода совести и вероисповедания; вера; традицион-
ные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика 
 

-первоначальные представления о морали, об основ-
ных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, справедливость, милосер-
дие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 
др.);  
-первоначальные представления о значении религи-
озной культуры в жизни человека и общества, связи 
религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и ве-
роисповедания, роли традиционных религий в раз-
витии Российского государства, в истории и куль-
туре нашей страны;  
-первоначальные представления о духовных ценно-
стях народов России;  
-уважительное отношение к традициям, культуре и 
языку своего народа и других народов России;  
-знание и выполнение правил поведения в образова-
тельной организации, дома, на улице, в населенном 
пункте, в общественных местах, на природе; при-
роде; 
 -уважительное отношение к старшим, доброжела-
тельное отношение к сверстникам и младшим;  
-установление дружеских взаимоотношений в кол-
лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке;  
-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
-стремление избегать плохих поступков, не каприз-
ничать, не быть упрямым; умение признаться в пло-
хом поступке и проанализировать его;  
-отрицательное отношение к аморальным поступ-
кам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании художественных фильмов 
и телевизионных передач.  

 
Данное направление реализуются через цикл следующих мероприятий: 



Примерный цикл классных часов и мероприятий по духовно – нравственному направлению 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеклассные мероприятия 
Классный час ко дню инвалидов 

Классный час «Моя семья» 
Что такое дружба? Не имей сто рублея, а имей сто друзей Традиции наших семей Нравственное совершенствование 

Социально значимые акции 
Акция «Бессмертный полк» 
Акция «Наши добрые дела» 

Акция «Письма Победы» 
Праздник «Ими гордится школа» 
Праздничный концерт к 8 марта 

Особое место в данном разделе занимает гражданско-патриотическое направление. Обучающиеся получают первоначальные представления о Конституции Россий-
ской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация в процессе рассмотрения плакатов, картин, в процессе бесед, чтения книг, просмотра видеофильмов и презентаций, изуче-
ния основных и вариативных учебных дисциплин.  
Учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, Калужского края, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 
местам России, Калужской области и Калуги, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учеб-
ных дисциплин.  
Обучающиеся знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокрае-
ведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин. 
Ученики знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, проведения 
тематических классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам.  
Учащиеся знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности в процессе посильного участия в социальных 
проектах.  
Обучающиеся просматривают учебные фильмы, отрывки из художественных фильмов, классные руководители проводят беседы о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества. В школе проводятся мероприятия, конкурсы военнопатриотического содержания, сюжетноролевые игры на местности, встречи с ветера-
нами боевых действий и военнослужащими.  
Ученики участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан-
ственности и патриотизма.  
Обучающиеся принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны, таких как акция «Ветеран живет рядом», 
«Открытка ветеранам» и др. 



Надо сказать, что важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, реализуется и комплексе учебников 
УМК "Школа России" различными средствами.  
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 
системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации.  
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть содер-
жания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования, ФГОС и возрастные психологические особенности 
младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее про-
шлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  
Основные ценности и содержание этого раздела отражены в представленной ниже таблице. 

Направление Ценности Основное содержание 
Гражданско-патриотическое воспитание:  
Воспитание гражданственности, патриотизма, ува-
жения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 

Любовь к России, своему народу, своему краю, слу-
жение Отечеству, правовое государство, граждан-
ское общество, закон и правопорядок, поликультур-
ный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского об-
щества. 
 
 
 
 

-ценностные представления о любви к России, наро-
дам Российской Федерации, к своей малой родине  
-первоначальные нравственные представления о 
долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одно-
классникам;  
-элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его институ-
тах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства;  
-представления о символах государства – Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательная 
организация;  
-интерес к государственным праздникам и важней-
шим событиям в жизни России, субъекта Россий-
ской Федерации, края (населенного пункта), в кото-
ром находится образовательная организация;  
-уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, языку межнационального обще-
ния;  



-ценностное отношение к своему национальному 
языку и культуре;  
-первоначальные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о единстве наро-
дов нашей страны;  
-первоначальные представления о национальных ге-
роях и важнейших событиях истории России и ее 
народов;  
-уважительное отношение к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны, уважение к защитникам 
Родины. 

Данное направление реализуются через цикл следующих мероприятий: 
Примерный цикл классных часов и мероприятий по гражданско – патриотическому направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- пословицы, поговорки, сказки наро-

дов России 
-народные гулянья 

-Москва – столица нашей Родины 
- президент России 

-кремль 
- герб, гимн, флаг – государственные 

символы России 

-награды страны 
-конституция – основной закон РФ 

Конкурс «Дети, творчество, право» 
Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
Акция «Письма Победы» 
Акция «Письмо ветерану» 

Праздничный концерт к о дню Победы 
Широкая масленица 

Участие в митинге ко дню освобождения Думинич от немецко-фашистских захватчиков 
Участие в митинге 9 мая 

Формирование активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности реализуется через трудовое 
направление и интеллектуальное направление.  
Учащиеся получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий. 
Обучающиеся получают элементарные представления о современной экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов.  
Знакомятся с различными видами труда, профессиями в ходе экскурсий, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов.  
Учащиеся знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных», получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой 



деятельности в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздник труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-
сти.  
Обучающиеся приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму-
лирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде.  
Они осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике в рамках предмета «Технология», участия в 
разработке и реализации различных проектов.  
Учащиеся приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательной организации в ходе трудовых 
акций.  
Обучающиеся приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни  
При реализации интеллектуального воспитания учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий.  
Обучающиеся получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 
детских научных сообществ, кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр;  
Ученики активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности.  
В ходе реализации учебно-исследовательских проектов получают элементарные навыки научно-исследовательской работы.  
В ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  
Учащиеся получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с эти-
кой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Направление Ценности Основное содержание 
Трудовое направление: привитие трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, жизни 
 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и со-
зидание; стремление к познанию и истине; целе-
устремленность и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное от-
ношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

-первоначальные представления о нравственных ос-
новах учебы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества;  
-уважение к труду и творчеству старших и сверст-
ников;  
-элементарные представления об основных профес-
сиях;  
-ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности;  
-элементарные представления о современной эконо-
мике;  



-первоначальные навыки коллективной работы, в 
том числе при разработке и реализации учебных и 
учебнотрудовых проектов;  
-умение проявлять дисциплинированность, последо-
вательность и настойчивость в выполнении учебных 
и учебнотрудовых заданий;  
-умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
-бережное отношение к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному имуществу, учеб-
никам, личным вещам;  
-отрицательное отношение к лени и небрежности в 
труде и учебе, небережливому отношению к резуль-
татам труда людей. 

Интеллектуальное направление: воспитание об-
разования как общечеловеческой ценности 
 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллекту-
альная деятельность, интеллектуальное развитие 
личности, знание, общество знаний 

-первоначальные представления о возможностях ин-
теллектуальной деятельности, о ее значении для 
развития личности и общества;  
-представление об образовании и самообразовании 
как общечеловеческой ценности, необходимом ка-
честве современного человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  
-элементарные представления о роли знаний, науки 
в развитии современного производства, в жизни че-
ловека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о 
связи науки и производства;  
-первоначальные представления о содержании, цен-
ности и безопасности современного информацион-
ного пространства;  
-интерес к познанию нового;  
-уважение интеллектуального труда, людям науки, 
представителям творческих профессий;  
-элементарные навыки работы с научной информа-
цией;  
-первоначальный опыт организации и реализации 
учебно-исследовательских проектов;  



-первоначальные представления об ответственности 
за использование результатов научных открытий. 

По данным направлениям реализется следующий цикл мероприятий: 
Примерный цикл классных часов и мероприятий по трудовому направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Что такое «Профессия» -«Трудовая горжость моей семьи» «Мои земляки в мире профессий» «Многообразие рабочих профессий» 

 
Уборка школьной территории 
Акция «А у нас чистый двор» 

Экскурсии на предприятия, библиотеки 
Пожарная часть 

Поселковая библиотека 
Школа искусств 

 
Примерный цикл классных часов и мероприятий по интеллектуальному направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Праздник посвящения в первокласс-

ники 
Праздник «Прощание с Букварем» 
Калуга – колыбель космонавтики 

Калуга – колыбель космонавтики Калуга – колыбель космонавтики Калуга – колыбель космонавтики 

Внеклассные мероприятия 
Предметные недели 

Интеллектуальный марафон 
Олимпиады 

Научно-практические конференции 
Интеллектуальные викторины 

Библиотечные уроки 

2.3.5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 
Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через коммуникативное направление.  
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами получают первоначальные представления о значении обще-
ния для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверст-
никами, старшими и младшими, развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности, получают первоначальные представления о 
безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации.  



В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников, тематических классных часов учащиеся получают первоначаль-
ные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире, осваивают элементарные навыки меж-
культурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

Направление Ценности Основное содержание 
Формирование коммуникативной культуры 
 

Русский язык, языки народов России, культура об-
щения, межличностная и межкультурная коммуни-
кация, ответственное отношение к слову как к по-
ступку, продуктивное и безопасное общение. 
 

-первоначальные представления о значении обще-
ния для жизни человека, развития личности, успеш-
ной учебы;  
-первоначальные знания правил эффективного, бес-
конфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими и млад-
шими;  
-понимание значимости ответственного отношения 
к слову как к поступку, действию;  
-первоначальные знания о безопасном общении в 
Интернете;  
-ценностные представления о родном языке;  
-первоначальные представления об истории родного 
языка, его особенностях и месте в мире;  
-элементарные представления о современных техно-
логиях коммуникации;  
-элементарные навыки межкультурной коммуника-
ции 
 

 
Данное направление реализуются через цикл следующих мероприятий: 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по формированию коммуникативной культуры 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Праздник ко дню славянской письменности и культуры 
Неделя детской книги 
Библиотечные уроки 

Участие в различных конкурсах 
Новогодние утренники 

участие в мероприятии для пап 
участие в коллективных проектах 



2.3.6. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетиче-
ской, физической и экологической культуры 

Данный раздел реализуется через физическое направление, правовое направление, экологическое направление воспитания и социализации учащихся.  
В нем учащиеся получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, участвуют в пропаганде здорового образа жизни в процессе включения в беседы, тематические игры, театрализован-
ные представления, проектную деятельность.  
Обучающиеся учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и от-
дыха, получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим, о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, психологом-психологом, медицинскими работниками, родителями.  
Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Направление Ценности Основное содержание 
Физическое направление 
 

Здоровье физическое, физическая культура и 
спорт 
 

-первоначальные представления о физическом здоровье;  
-формирование начальных представлений о культуре здорового образа 
жизни;  
-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности че-
ловека, на процесс обучения и взрослой жизни;  
-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам. 

Данное направление реализуются через цикл следующих мероприятий: 
Примерный цикл классных часов и мероприятий по физическому направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Спортивные праздники, ролевые игры, конкурсы, участие в спортивных соревнованиях, туристических походах 

Кружки 
Гимнастика 
Волейбол 
Баскетбол 

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деяте-
лями учащиеся получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможно-
стях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии, о правах, свободах и обязанно-
стях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни. Таким образом, реализуется правовое направле-
ние.  



В процессе поддержания порядка, дежурства в классе, поддержания дисциплины, самообслуживания; участия в принятии решений; контролируя выполнение ос-
новных прав и обязанностей, получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в классных органах самоуправления.  
В ходе бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами учащиеся полу-
чают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-
дежных субкультур.  
В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности получают первоначальные представления о 
правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Направление Ценности Основное содержание 
Правовое направление 
 

Правовая культура, права и обязанности че-
ловека, свобода личности, демократия, элек-
торальная культура, безопасность, безопас-
ная среда школы, безопасность информаци-
онного пространства, безопасное поведение 
в природной и техногенной среде 
 
 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-
можностях участия граждан в общественном управлении;  
-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-
века;  
-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в право-
порядке, общественном согласии; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе;  
-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города;  
-умение отвечать за свои поступки;  
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей;  
-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 
среде, понимание необходимости их выполнения;  
-первоначальные представления об информационной безопасности;  
-представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологиче-
ское состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 
передач, рекламы;  
-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Данное направление реализуются через цикл следующих мероприятий: 
Примерный цикл классных часов и мероприятий по правовому направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Цикл классных часов «Я и мои права» 

Внеклассные мероприятия 
День народного единства 

День воссоединения Крыма с Россией 



Встречи с представителями полиции и прокуратуры 
Конкурсы 

«Дети. Творчество. Право,» 
Экологическое направление (см. п. 2.4.) 

2.4.Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа  жизни 
 Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся  - это комплексная программа формирования представ-
лений об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды, 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. 

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, 
формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической культуры обучающихся. 

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 (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия ( неблагоприятная 

экологическая обстановка- промышленный район); 
• факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособно-
стью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных по-
требностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осу-
ществления своих желаний. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования МКОУ «Думиничская 
СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 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 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 потребностеи 

в занятиях физической культурой и спортом; 



• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к фпкторам риска здоровью детей; 
• 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 основздоровьесберегающей учебной культуры: умений организавывать 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 (черезвычайных) ситуациях. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает: 
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров в ее основе; 
2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательных отношений; 
3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся; 

5. методику и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров в ее основе 

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, направленной на развитие личности школьника посредством формирования условий, способствующих 
здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка. Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание экологической культуры 
обучающихся. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-
ность, 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; 



• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 
• формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 
«Человек-природа» и в самой природе; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе.. 

 
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры обучающихся 
 
К личностным результатам обучающихся относятся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности;  
- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохранения здоровья человека;  
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих;  
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной ситуации. 
К межпредметным результатам относятся: 
- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальных способов деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, 

нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего 
развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 



- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной 
картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни; 
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности; 
- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

         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. 

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
 
 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Задачи: 

1) Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; 
2) оценить уровень физического развития и функциональной готовности учащихся; 
3) оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших школьников на здоровый образ жизни (ЗОЖ); 
4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-оздоровительной деятельности; 
5) определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа; 
6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и 

формы  работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 
7) выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи для достижения более высокого качества здоровьеформирующего об-

разования; 
8) корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с выявленными несоответствиями и новыми задачами; 



9) анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры обра-
зовательного учреждения. 

 
Содержание: 
Здание школы типовое 4-х этажное, введено в эксплуатацию в 1961 году, имеется пристройка, введенная в эксплуатацию в 1989 году. За время эксплуатации школы 
капитальный ремонт был осуществлен в спортивном зале в 2012 году и актовом зале в 2013 году, в 2014г. осуществлена замена окон на пластиковые стеклопакеты и 
установка вентилируемого фасада в 4-х этажном здании.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
           В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются 
после второго урока, для организации питания предусмотрены большие перемены не менее 15 минут. Администрация МР «Думиничский район» определила льготы 
на питание: для детей из малообеспеченных и многодетных семей. 
          В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек, оборудованными душевыми кабинами. Оснащение зала игровым и спор-
тивным оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические брусья, гим-
настические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи.  

Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе (на спортивной площадке),  холодное время в зале, оборудованном всем необходимым для проведения 
уроков физической культуры. В 3 учебной четверти занятия для начальной школы проводятся на стадионе по программе лыжной подготовки.  
            В школе работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный. Проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, выполняется 
график профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник оказывает первую помощь в случае травмирования  или недомогания обучающихся и со-
трудников, осматривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты. 
      Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утом-
ляемость (социальный педагог, психолог). 
      Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и 
квалифицированный состав специалистов: 

 
Специалисты Квалификационные категории Количество 

специалистов 
Психолог Первая 1 
Учитель физкультуры Первая/ без категории 1/1 
Социальный педагог первая 1 
Классные руководители Первая/ без категории 4/2 

 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задачи: 



1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирую-
щего образования в ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе 
мониторинга режима дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных пред-
метных областей, создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и безопасности, выявление информационных потребностей школьников 
в вопросах рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области организации условий рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 
7) 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. 

 
Содержание: 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на 
административных и методических советах, вырабатываются единые валеологические требования.  
  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  
Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модуль-

ное обучение, игровые технологии). 
Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвра-
щая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позво-
ляет создать систему портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только 
в первую смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
 
Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 



укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов 

 
Задачи: 
1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в зависимости от уровня физического развития; 
2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области организации физкультурно-оздоровительной работы. 
 
Содержание: 
Сложившаяся система включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 
• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
• проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  
• совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в 

футбол);  
• пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, веселые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарница» и т.п 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
Задачи: 
1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни как учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 
2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения основных об-

щеобразовательных программ с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стерео-
типов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 
4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 
 
Содержание: 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 
• изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт 

класса); 



• коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 
• проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберега-
ющего семейного досуга)) (приложение); 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, за-
нятий по профилактике вредных привычек;  

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
     выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 

 
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. 
 

Использование возможностей УМК «Школа России»  в образовательном процессе. 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в урочной деятельности с помощью предметов.   



              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 «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like 
playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисма-
нами 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: «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 ориен-
тированы 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 учеб-
ников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 
         Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального об-
щего образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся 
ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 



        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 
коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются следующие организационные мо-
дели:  

- 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, индиви-

дуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, ме-
тодов и форм работы, может включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физ-
культурно-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, моде-
лирование 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 санитарно-гигиенический требова-
ний 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, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 
 
 Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического 
развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
− требований к воздушно-тепловому режиму; 
− требований к водоснабжению и канализации; 
− требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
− требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 
− требований к организации учебного процесса; 
− требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 
− требования к организации питания; 



− требований к организации медицинского обеспечения. 
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходи-

мости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. 

          6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного образа жизни; 
          7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации администрации 
школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, дистанционное обучение, самообразование). 
 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-
вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках и классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации допол-
нительных программ оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий). 

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), самостоя-

тельно 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.  

            Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 

постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и 
безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 
умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют 
инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной, творческой, научно-
исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и 
безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное 
отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области 
здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного 
образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 
здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры.  Не развитые: самоорганизация, 



самоконтроль и самооценка. Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни, 
но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной мо-
дели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным пред-
метам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение 
детей к своему здоровью. 

Анкета 
(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 
а) с учебой в школе 
б) большим количеством уроков и заданий? 
в) длинной зимой? 
г) началом какой – либо болезни, простуды 
2.       Посещаешь ли ты школу: 
А) при насморке и головной боли 
Б) невысокой температуре 
В) кашле и плохом самочувствии 
3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 
А) да Б) нет 
4.        Стараешься ли сидеть за партой: 
А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 
5. Режим дня ты соблюдаешь: 
А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 
6. Твой день начинается: 
А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 
7. Как ты считаешь, чаще болеют: 
А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 
В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 
8. Моешь ли ты руки перед едой? 
А) да Б) нет 
9. Ты чистишь зубы: 
А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 



10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 
А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 
Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 
 
 

Анкета 
Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов 
(психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержа-
нием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников. 
ФИО ребенка _________________________________________________________ 
Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 
1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
а) да ____________________                  б) нет; 
          (указать заболевание);                   в) не знаю.     
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 
а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 
б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 
а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 
б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  
а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 
а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 
б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
а) да;                           б) нет. 



10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 
а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 
б) жалуется 1-2 раза в неделю; 
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний? 
а) витаминотерапию;                              д) массаж; 
б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 
в) закаливание;                                        ж) не проводим. 
г) йога; 
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 
      - овощи: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - мясо:     
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
      - фрукты: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
     - макароны, мучные изделия: 
а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 
б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 
14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 
б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
________________________________       ______________________________________ 
(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 
                                                                                                                Подпись 

 
Анкета  



Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 
 
1. Что такое природа? 
2. Что природа дает человеку? 
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 
4. Каким образом человек разрушает природу? 
5. Какие насекомые появляются весной первыми? 
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 
7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
8. Что такое фотоохота? 
9. Что могут сделать дети для охраны природы? 
 

Анкета для учащихся 3-4 классов 
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, 
какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 
2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное рас-
писание 
Завтрак 8.00  
Обед 13.00  
Полдник 16.00  
Ужин 18.00  
Завтрак 9.00 
Обед 15.00  
Полдник 18.00 
Ужин 21.00 
3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 
Вера: зубы чистят утром и вечером. 
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 
Перед чтением книги перед едой 
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 
После посещения туалета после игры в баскетбол 



После того как заправил постель после того как поиграл с 
Кошкой 
5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 
6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
Положить палец в рот 
Подставить палец под кран с холодной водой 
Помазать ранку йодом 
Помазать кожу вокруг ранки йодом 
7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из них: 
Иметь много денег 
Иметь интересных друзей 
Много знать и уметь 
Быть красивым и привлекательным 
Быть здоровым 
Иметь любимую работу 
Быть самостоятельным 
Жить в счастливой семье 
8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 
Регулярные занятия спортом 
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 
Хороший отдых 
Знания о том, как заботиться о здоровье 
Хорошие природные условия 
Возможность лечиться у хорошего врача 
Выполнение правил ЗОЖ 
9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 
Утренняя зарядка, пробежка 
Прогулка на свежем воздухе 
Завтрак 
Сон не менее 8 часов 
Обед 
Занятия спортом 
Ужин 
Душ, ванна 
10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 



Уроки, обучающие здоровью 
Спортивные соревнования 
Классные часы о том, как заботиться о здоровье 
Викторины, конкурсы, игры 
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 
Праздники на тему здоровья. 
 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 
1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
Физиология 
Зоология 
анатомия 
2.  Скелет и мышцы образуют: 
а) пищеварительную систему; 
б кровеносную систему; 
в) опорно-двигательную систему. 
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 
а) сухожилий; 
б) суставов; 
в) хрящей. 
4.  Главную опору нашего организма составляет: 
а) копчик; 
б) позвоночник; 
в) скелет ног. 
5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 
А) 7   Б) 6   В)5 
6.  Соедини линиями 
Глаза Орган осязания 
Уши Орган вкуса 
Нос Орган зрения 
Кожа Орган обоняния 
Язык Орган слуха 
7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 
Уши 
Глаза 
Нос 



мозг 
8.  При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 
Зубы 
Нос 
Язык 
Глаза 
губы 
9.  Кожа – это … 
а) наружный покров человека;  
б) внутренний орган;  
в) это обёртка человека 
10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 
Сердце 
Легкие 
Почки 
11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 
Печень 
Сердце 
Мозг 
12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 
Сердце 
Легкие 
Желудок 
За каждый правильный ответ дается один балл 
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 
Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого 
постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите 
предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 
Уровни овладения 



полно-
стью 

ча-
стич
но 

не вла-
дею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    
2 Прогнозировать результаты работы    
3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    
4 Планировать порядок выполнения задания    
5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    
6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    
7 Руководить работой группы или коллектива    
8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 
б) рассказа; 
в) характеристики; 
г) сообщения или доклада; 
д) рецензии или аннотации к тексту; 
е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    
10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    
11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после объ-
яснения учителя); 
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 
материалу); 
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 
г) выделять главное в тексте; 
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 
учебника; 
е) составить план пункта или параграфа учебника; 
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 
з) конспектировать текст; 
и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    
13 Усваивать информацию со слов учителя    
14 Усваивать информацию с помощью технических средств:    



а) кинофильма; 
б) аудиозаписи; 
д) видеофильма; 
в) компьютерных программ; 
г) других средств (укажите каких) 

Методика обработки анкеты 
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 
полностью — 2 балла; 
частично — 1 балл; 
не владею — 0 баллов. 
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 
учебноорганизационные умения — ответы на вопросы 1–7; 
учебнокоммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 
учебноинформационные умения — ответы на вопросы 11–14. 
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
Умения 

Учебно-организаци-
онные (Уо) 

Учебно-коммуника-
тивные (Ук) 

Учебно-информа-
ционные (Уи) 

Итог
о 

 Иванов И     
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 

нескольких лет. 
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений учащихся. 

 
Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  
1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

• часто 
• Нет  
• иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 
• Да  
• нет 
• иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 
• Да 



• Нет 
• иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 
• С полной отдачей 
• Без желания 
• Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 
• систематически 
• Нет 
• Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 
• Да 
• Нет 
• Иногда 

2.5.Программа коррекционной работы 
         Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Личностные УУД: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 
Познавательные УУД: 
- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка; 
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной траектории их  
Регулятивные УУД: 
 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 



Коммуникативные УУД: 
- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Содержание программы 
       Программа состоит из разделов, которые характеризуют поэтапность выполнения коррекционной работы с младшими школьниками. 
1.Диагностический раздел.  
        Цель – выявление проблем и пробелов в развитии и обучении детей. Данный раздел предполагает проведение комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского обследования детей и  подготовку рекомендаций в условиях образовательного учреждения. 
   Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-
стей; 
— 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; 
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 
Мероприятия, входящие в диагностический модуль. 

Задачи 
(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичность в течение 
года) 

Ответстве 
нные 

Медицинская диагностика  
Определить состояние физиче-
ского и психического здоровья 
детей. 
 

Выявление состояния физического 
и психического здоровья детей. 
 

Изучение истории развития ре-
бенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руково-
дителя, 
анализ работ обучающихся  

сентябрь классный руководи-
тель 
медицинский работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для вы-
явления группы «риска» 

Создание банка данных  обучаю-
щихся, нуждающихся в специали-
зированной помощи 
Формирование характеристики об-
разовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, психологическое 
обследование; 
анкетирование  родителей, бе-
седы с педагогами 

Ноябрь-декабрь Классный руководи-
тель 
Педагог-психолог 
 

Углубленная  диагностика детей, 
имеющих проблемы в обучении 
и поведении 
 

Получение объективных сведений 
об обучающемся на основании ди-
агностической информации 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических 
документов (первичное заклю-
чение) 

январь Педагог-психолог 
 
 



создание диагностических "порт-
ретов" детей 

Проанализировать причины воз-
никновения трудностей в обуче-
нии. 
Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая вы-
явленному уровню развития обу-
чающегося 

Разработка коррекционной про-
граммы 

До 14.01 Педагог-психолог 
Учитель  
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень организо-
ванности ребенка, особенности 
эмоционально-волевой  и лич-
ностной сферы; уровень знаний 
по предметам 
 

Получение объективной информа-
ции об организованности ребенка, 
умении учиться, особенности лич-
ности, уровню знаний по предме-
там.  
Выявление нарушений в поведе-
нии (гиперактивность, замкну-
тость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с родите-
лями, посещение семьи. Состав-
ление характеристики. 

Сентябрь- 
- ноябрь 
 

Классный руководи-
тель 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Учитель-предметник 

 
2. Коррекционно-развивающий раздел.  
    Цель: обеспечение своевременной   помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей 
       Данный раздел работы педагога  способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).Этот раздел программы предполагает проведение психолого-медико-педагогической коррекции. 
   Коррекционно - развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка, имеющего трудности в обучении и детей  с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение 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; 
—  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи (направления) деятельно-
сти 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность в те-
чение года) 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ 

Планы, программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную 

сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Учителя-предметники, 
классный 



воспитательную программу для 
детей с ОВЗ. 
Разработать план работы с ро-
дителями по формированию то-
лерантных отношений между 
участниками инклюзивного об-
разовательного процесса. 
Осуществление педагогиче-
ского мониторинга достижений 
школьника. 

руководитель, соци-
альный педагог 

Обеспечить психологическое и 
сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная динамика развивае-
мых параметров 

1.Формирование групп для кор-
рекционной работы. 
2. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики раз-
вития ребенка 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-психолог 
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья обу-
чающихся  
 
 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родителей 
по работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельный процесс Организация  
и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и фор-
мирование  навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических 
образовательных программ 

 
В течение года 

Заместитель 
директора по УВР 
Классный руководи-
тель 
Педагог-психолог 
Медицинский работ-
ник  

 
3. Консультативная  работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагоги-
ческих условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья или  детей, 
имеющих проблемы в обучении,  единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
и имеющим проблемы в усвоении знаний по программе; 



— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
и имеющими трудности в обучении и поведении. 

Задачи (направления) деятельно-
сти 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность в те-
чение года) 
 

Ответственные 
 

Консультирование педагогиче-
ских работников по  вопросам 
инклюзивного образования 

1. Рекомендации, приёмы, упраж-
нения и др. материалы.  
2. Разработка плана консультатив-
ной работы с ребенком, родите-
лями, классом, работниками 
школы 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

По отдельному плану-гра-
фику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора  

Консультирование обучающихся 
по выявленных проблемам, ока-
зание превентивной помощи 

1. Рекомендации, приёмы, упраж-
нения и др. материалы.  
2. Разработка плана консультатив-
ной работы с ребенком 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

По отдельному плану-гра-
фику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора 

Консультирование родителей по  
вопросам инклюзивного образо-
вания, выбора стратегии воспи-
тания, психолого-физиологиче-
ским особенностям детей 

1. Рекомендации, приёмы, упраж-
нения и др. материалы.  
2. Разработка плана консультатив-
ной работы с родителями  

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 
 

По отдельному плану-гра-
фику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора  

 
4. 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. 
Информационно - просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Задачи (направления) деятельно-
сти 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки (периодичность в те-
чение года) 
 

Ответственные 
 



Информирование родителей (за-
конных представителей) по ме-
дицинским, социальным, право-
вым и другим вопросам  
 

Организация работы  семинаров, 
тренингов… по вопросам инклю-
зивного образования  

Информационные мероприятия По отдельному плану-гра-
фику 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора 
другие организации 

Психолого-педагогическое про-
свещение педагогических работ-
ников по вопросам развития, 
обучения и воспитания данной 
категории детей  

Организация методических меро-
приятий по вопросам инклюзив-
ного образования  

Информационные мероприятия  По отдельному плану-гра-
фику 
 
 
 

Специалисты ПМПК 
Педагог – психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора  
другие организации  

 
5. Повторная  диагностика.  
Цель – определение динамики развития и обучения младших школьников; выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями).  
      В этом разделе программы предусмотрен мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 
       ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями в учреждениях общей системы образования в 
едином потоке с нормально развивающимися детьми. При этом получает реализацию комплекс важнейших социально-педагогических факторов: взаимная адаптация 
детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающихся сверстников; использование реального примера для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – того, к чему они могут стремиться; участие сверстников в совместном взаимодействии в процессе обучения и воспитания и др. Интегрированное 
образование осуществляется в соответствии с принципами гуманизма, свободного развития личности ребенка, вариативности системы образования и обеспечения 
равного доступа к образовательным ресурсам детей с ограниченными возможностями здоровья.  
               Цель интегрированного образования – обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого 
для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 
   Задачи интегрированного образования:  

• создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, воспитанников в общеобразовательном 
учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

• освоение обучающимися, воспитанниками общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом;   
• формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

                 Включение детей с особыми образовательными потребностями может быть успешно только в том случае, если будут соблюдены следующие условия: 
интегрированное обучение должно осуществляться лишь на основании желания родителей;  ребенку с ООП при обучении должна предоставляться специальная пе-
дагогическая помощь;  особый ребенок, при необходимости, должен иметь индивидуальный образовательный план; забота о детях с ООП не должна осуществляться 
в ущерб эффективной заботе об остальных учащихся; интеграция должна осуществляться на основе эффективного использования всех средств, находящихся в рас-
поряжении школы; ребенок с ООП должен принимать участие в деятельности школы вместе с остальными учащимися; специальную подготовку должен получить 
весь педагогический коллектив школы (тематика: работа с особыми детьми в условиях массовости школы). 
              Для успешности обучения младших школьников начинать коррекционную работу следует с определения особенности их адаптации (привыкания, приспо-
собления) к школьной жизни. Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным 
условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического 



развития.          Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с 
учетом степени и длительности адаптации детей к школе. 
           В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направле-
ниям: 

1. адаптация детей к школьной жизни; 
2. совершенствование движений и сенсомоторного развития; 
3. коррекция отдельных сторон психической деятельности; 
4. развитие основных мыслительных операций; 
5. развитие различных видов мышления; 
6. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
7. развитие речи, овладение техникой речи; 
8. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
9. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Программа действий педагогического коллектива в первом классе 

Направления коррекционной работы Субъект дея-
тельности 

Материалы для сбора информа-
ции 

1.Адаптация детей к школьной жизни учитель, 
психолог 

Результаты наблюдений 

2. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
- развитие навыков каллиграфии;  
- развитие артикуляционной моторики 

учитель, 
психолог 

Результаты наблюдений, тестиро-
вание 

3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, ве-
личина);  
- развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти;  
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

учитель, 
психолог 

Тестирование, анкетирование 



4. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми по-
нятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей 

учитель, 
психолог  

Тестирование, анкетирование, 
наблюдение 

5. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логиче-
ские связи между предметами, явлениями и событиями). 

учитель, 
психолог 

Тестирование, анкетирование 

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксацион-
ные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

учитель, 
психолог 

Наблюдение 

7.  Развитие речи, овладение техникой речи учитель, 
психолог, 
родители 

Индивидуальная работа, 
тестирование, анкетирование, 
наблюдение 

8. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря учитель, 
психолог, 
родители 

Индивидуальная работа, 
тестирование, анкетирование, 
наблюдение 

9.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях всех учащихся учитель Индивидуальная работа, кон-
трольные срезы 

10. Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности учитель, 
Психолог, 
родители 

Индивидуальная работа, 
тестирование, анкетирование, 
наблюдение 

 

Педагогическое сопровождение  коррекционной работы 

Направления  
  

                           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое    
Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

  



1.Сбор диагностического инструментария 
для проведения коррекционной работы. 
2.Организация педагогического сопро-
вождения детей, чье развитие осложнено 
действием неблагоприятных факторов. 
3.Установление объема знаний, умений и 
навыков, выявление трудностей, опреде-
ление условий, в которых они будут пре-
одолеваться. 
4.Проведение комплексной диагностики 
уровня сформированности УУД. 

Анкетирование 
. Беседы. 
 Тестирование. 
Наблюдение. 

Создание  «карты про-
блем» 
Создание аналитической 
справки об уровне сфор-
мированности УУД. 
Диагностические порт-
реты детей. 

Корреционное   
1.Преодоление затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками адаптации уча-
щихся к социуму. 
3.Развитие творческого потенциала уча-
щихся. 
4.Создание условий для развития сохран-
ных функций; формирование положи-
тельной мотивации к обучению; 
5.Повышение уровня общего развития, 
восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; коррекция отклоне-
ний в развитии познавательной и эмоцио-
нально-личностной сферы; 
6.Формирование механизмов волевой ре-
гуляции в процессе осуществления задан-
ной деятельности; воспитание умения об-
щаться, развитие коммуникативных 
навыков. 
  

  
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, позна-
вательных, регулятивных. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже-
дневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родите-
лями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 
при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследо-
вания, где отражаются особенности его личности, поведения, межличност-
ных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудно-
стей при обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вме-
сте с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 
за учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна-
вательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

  
Исправление или сглажи-
вание отклонений и нару-
шений развития, преодо-
ление трудностей. 
Формирование позитив-
ного отношения к учеб-
ному процессу и к школе 
в целом. 
Усвоение учащимися 
учебного материала. 
Овладение необходимыми 
знаниями, умениями и 
навыками в рамках ФГОС. 



- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений срав-
нивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-
весным обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвра-
щения к изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опе-
рации, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, па-
мяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организа-
ция групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекци-
онно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 
  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной де-
ятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На 
уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые 
требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки. 
Важно способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха учебной де-
ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации не-
успеха. 
  
Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы погло-
щает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  Система та-
ких работ позволяет каждому  ребенку действовать конструктивно в пре-
делах своих возможностей и способностей. 
  
В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопро-
верки.Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.  
  
Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся состав-
ляют 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 спо-
собов действий. 
  
На уроках изобразительного искусства  начиная с первого класса, способ-
ствовать формированию у учащихся умению обсуждать и оценивать как 
собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 
способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельно-
сти. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способ-
ность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 
классу. 
  
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 
удачно выполнил творческую работу сам ученик, а также способствует 
развитию коммуникативных навыков. 
  
На уроках технологии составление подробного плана  является основой 
обучения предмету детей. 
На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и заданий 
для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
  
 Задания  включают вопросы как базового уровня (планируемые резуль-
таты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, ко-
торые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 
начале изучения раздела целей и задач. 
  
На уроках  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, практи-
чески, весь курс «Окружающий мир»). 
  
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и вре-
менные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с раз-
ными  способами отображения и чтения информации и пр. 
  



Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»  формируют нормы и пра-
вила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского языка и литературы. 
  
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с ми-
ром прекрасного. 
  
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществ-
ляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и 
освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на  си-
стеме заданий творческого и поискового характера,  направленных на раз-
витие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  
  
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем яв-
ляется языковой эксперимент.  Проводя исследование, дети, напри-
мер,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-
ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спряга-
ются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знани-
ями. 
  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-
боте над учебными проектами и проектными задачами. 
  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на  се-
рии заданий творческого и поискового характера, например, предлагаю-
щих: 
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-
ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 
правилу; 
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 
  

Профилактическое  Построение педагогических прогнозов о 
возможных трудностях и обсуждение 
программ педагогической коррекции. 
  

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы  с психологом и 
медицинским работником школы. 
Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запу-
щенности в учебе. 
-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 

Предупреждение отклоне-
ний и трудностей в разви-
тии ребенка. 



- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов по-
мощи. 
- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение инфор-
мации до родителей. 
- привлечение к участию коллективных творческих дел. 
- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 

 

Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 

Этапы Основные задачи Мероприятия 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этап сбора и ана-
лиза информа-
ции   
(август – сен-
тябрь)  

1.Изучить 
особенности 
контингента детей, 
выявить детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 
2. Оценить условия 
реализации 
коррекционной 
работы 

Диагностика уровня школь-
ной готовности Собеседова-
ние с родителями, изучение 
Документации Экспертиза 
учебных программ Изучение 
условий организации 
образовательного процесса 
Изучение социального 
паспорта класса 
Собеседование с 
педагогами 

Изучение социального пас-
порта класса 
Собеседование с педагогами 
Углубленное индивидуальное 
Обследование детей, имеющих 
трудности в обучении и/или в 
общении Экспертиза 
учебных программ 

Изучение социального пас-
порта класса 
Собеседование с педагогами 
Углубленное индивидуаль-
ное обследование детей, име-
ющих 
трудности в обучении и/или в 
общении Экспертиза 
учебных программ 

Изучение социального 
паспорта класса 
Собеседование с педаго-
гами 
Углубленное индивиду-
альное обследование де-
тей, имеющих трудности в 
обучении и/или в общении 
Экспертиза 
учебных программ 

Этап планирова-
ния, организации, 
координации (ок-
тябрь – апрель)  

1.Внести коррективы в 
коррекционные 
учебные программы 
с учетом выявленного 
контингента детей 
2. Реализовать 
коррекционные 
индивидуальные и 
групповые программы для 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

Мероприятия по 
адаптации детей к 
школьному 
обучению 
Организация 
индивидуального 
и 
дифференцирован 
ного подходы к 
детям с ОВЗ 
ППМС- 
сопровождение 

Уточнение контингента детей 
с образовательными потребно-
стями 
Занятия в группах поддержки 
Занятия по коррекции эмоцио-
нально-волевой сферы и разви-
тию навыков общения 
Занятия по развитию 
Познавательной сферы 
ППМС-сопровождение 
Направление детей на ПМПК 

Уточнение контингента де-
тей с ОВЗ 
Занятия в группах поддержки 
Занятия по коррекции эмоци-
онально-волевой сферы и 
развитию навыков общения 
Занятия по развитию 
Познавательной сферы 
ППМС-сопровождение 
Направление детей на  
ПМПК 

Организация 
индивидуального 
и 
дифференцирован 
ного подхода к 
детям с ОВЗ 
ППМС- 
сопровождение 
Направление 
детей на 
ПМПК 

Этап диагно
стики коррекци
онноразвиваю
щей 

1.Оценить 
эффективность 
коррекционных 
мероприятий 
2.Оценить условия 

Диагностика 
адаптации всех 
обучающихся 
Анкетирование 
педагогов 

Диагностика познавательной 
сферы обучающихся, имею-
щих трудности в обучении 
и/или в общении 

Диагностика познавательной 
Сферы обучающихся, имею-
щих трудности в обучении 
и/или в общении 

Диагностика 
Познавательной сферы 
всех обучающихся 
Диагностика социально- 



образовательной 
среды (апрель – 
май)    

коррекционной 
работы 

Анкетирование 
родителей 

Диагностика социально- пси-
хологической адаптированно-
сти обучающихся, имеющих 
трудности в обучении и/или в 
общении Анкетирование педа-
гогов 
Анкетирование родителей 

Диагностика социально- пси-
хологической адаптирован-
ности обучающихся, 
Имеющих трудности в обуче-
нии и/или в общении 
Анкетирование педагогов 
Анкетирование родителей 

Психологической адапти-
рованности всех обучаю-
щихся Анкетирование пе-
дагогов 
Анкетирование родителей 

Этап регуляции и 
корректировки 
(май – июнь)  

1.Внести коррективы в об-
разовательный процесс и 
коррекционные мероприя-
тия с учетом полученных 
результатов 

Корректировка условий и со-
держания мероприятий по 
адаптации обучающихся 

Корректировка условий и 
Содержания коррекционных 
мероприятий и коррекционно- 
Развивающих программ 

Корректировка условий и Со-
держания коррекционных 
Мероприятий и коррекци-
онно-развивающих программ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

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 групп школьников, испытывающих трудности в формировании универ-

сальных учебных действий.  Психокоррекция.  
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.  
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  
Групповая и индивидуальная просветительская работа с педагогами по проблеме профилактики профессиональной деформации. 
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. 
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.   
 Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 
 Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 

трудности. 
6. Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творческого потенциала 
7. Выявление детей  с ООП (ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 
8. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы.  
9.Планирование диагностического - коррекционного индивидуального и группового сопровождения учащихся на достижение    ими ФГОС. 

IV. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося на конец года 
V. Сформированность учебных навыков  (Заполняется  учителем) 
1. Сформированность учебных навыков по математике 
 

№ Дата Вид работы Качество Характер ошибок Причины Основные направления 



выполнения ошибок коррекционной работы 

       

 
2. Сформированность учебных навыков по русскому языку 
 

№ Дата Вид работы Качество вы-
полнения Характер ошибок Причины 

ошибок 
Основные направления 
коррекционной работы 

       

 
3. Сформированность процесса чтения 
 

№ Дата Способ чтения Правильное 
чтение Темп чтения 

Вырази-
тельность 
чтения 

Понимание 
прочитанного 

  слог 
слог+ 
слово 

целыми 
словами 

без 
ошибок 

виды 
ошибок 

ниже 
нормы 

в 
норме 

выше 
нормы  

Осознан 
ность 

пересказ 

             

 
VI. Психолого-педагогическая коррекционная работа 
1. Содержание психолого-педагогической коррекционной работы 
 

Дата, время, 
кем дается 

Описание ситуации, 
кем дается 

Содержание коррекционной работы, или пред-
принятые педагогом действия Результаты 

    

 
2. Рекомендации по организации коррекционной работы 
 

Дата, специалист Проблема Содержание рекомендаций, кем 
дается 

Результаты 

    



 
VII. Сведения о работе с родителями 

Дата С кем проводится работа и 
по чьей инициативе 

Кто контактирует с ро-
дителями 

Форма и содержание 
работы Результаты 

     

 

VIII. Характеристика обучающегося в конце учебного года (Составляется совместно учителем и службой сопровождения) 
 

Приложение  
Повторное диагностирование 
Октябрь-ноябрь 
Цель: 
1.1. Выявление группы слабоуспевающих младших школьников (1 класс), изучение их познавательных затруднений и учебных возможностей.  
Методы и методики исследования:  
анализ школьной документации на предмет успеваемости первоклассников,  
анкета для родителей по изучению познавательных затруднений школьников. 
Методики диагностики интеллектуальной готовности к обучению в школе 

1) Тест «Школьной зрелости» (А. Керн) 
2) Отношение ребенка к обучению в школе 
3) Тест «Какой Я?» 

Методики диагностики социально-психологической  готовности к обучению в школе 
4) «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 
5) Изучение уровня адаптации ребенка в школе (Н.Г. Лусканова) 

Методики диагностики интеллектуальной готовности к обучению в школе 
1) Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний 
Общая ориентация детей, только поступающих в школу, в окружающем мире и оценка запаса имеющихся у них бытовых знаний производятся по ответам на 

следующие вопросы: 
1. Как тебя зовут? 
(Называние фамилии вместо имени не является ошибкой.) 
2. Сколько тебе лет? 
3. Как зовут твоих родителей? 
(Называние уменьшительных имен не рассматривается как ошибка.) 



4. Как называется город, в котором ты живешь? 
5. Как называется улица, на которой ты проживаешь? 
6. Какой у тебя номер дома и квартиры? 
7. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие и какие домашние? 
(Правильным считается тот ответ, в котором названы не менее двух диких и не менее двух домашних животных.) 
8. В какое время года появляются, и в какое время года опадают листья с деревьев? 
9. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обе даешь и готовишься ко сну? 
10. Назови предметы одежды и столовые приборы, которыми ты пользуешься. 
(Правильный ответ – тот, в котором перечислены не менее трех предметов одежды и не менее трех разных столовых приборов.) 
За правильный ответ на каждый из предложенных вопросов ребенок получает 1 балл. Максимальное количество баллов, которое может получить один ребе-

нок по данной методике за правильные ответы на все вопросы, составляет 10. 
Для ответа на каждый из вопросов ребенку отводится по 30 сек. Отсутствие ответа в течение этого времени квалифицируется как ошибка и оценивается в 0 

баллов. 
Полностью психологически готовым к обучению в школе (по данной методике) считается тот ребенок, который правильно ответил на все вопросы, т.е. в итоге 

получил 10 баллов. В течение времени, отводимого на ответ, ребенку можно задавать дополнительные вопросы, облегчающие, но не подсказывающие правильный 
ответ. 

2) Тест для оценки словесно-логического мышления 
 Ребенок отвечает на вопросы: 
1. Какое из животных больше – лошадь или собака? 
2. Утром люди завтракают. А вечером?  
3. Днем на улице светло, а ночью? 
4. Небо голубое, а трава? 
5. Черешня, груши, сливы, яблоки... – это что? 
6. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 
7. Что такое Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск? 
8. Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят назвать время.) 
9. Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака и маленькая овечка – это?..  
На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 
11. Для чего нужны автомобилю тормоза? 
12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?  
13. Что общего между белкой и кошкой?    
14. Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 
15. Что такое футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание? 
16. Какие ты знаешь виды транспорта?  



17. Чем отличается старый человек от молодого? 
18. Для чего люди занимаются спортом? 
19. Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 
 20. Для чего на конверт необходимо наклеивать марки? 
Правильные ответы: 
1. Больше лошадь. 
2. Вечером ужинают. 
3. Темно. 
4. Зеленая. 
5. Фрукты. 
6. Чтобы не было столкновения поезда  с автомобилем. 
7. Города. 
8. Правильный ответ по часам и минутам. (Четверть седьмого, без пяти минут восемь и т.п.) 
9. Щенок, ягненок. 
10. На кошку, так как у них 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно назвать хотя бы одно подобие). 
Правильным считается любой ответ, указывающий на необходимость снижать скорость автомобиля. 
 Это инструменты. 
 Это животные, умеющие лазить по деревьям, имеющие лапы, хвост, шерсть и.д. 
Гвоздь -  гладкий, а винт – нарезной; гвоздь забивают молотком, а винт вкручивают.  
 Виды спорта. 
 Как минимум ребенок должен назвать три вида транспорта (автобус, трамвай, метро, самолет, и т.д.). 
 Три существенных признака как минимум: «Старый человек ходит медленно, с палочкой, у него много морщин, он часто болеет и т.д.». 
 Чтобы быть здоровым, сильным, красивым и т.д. 
 Не будет денег, чтобы покупать продукты и одежду, оплачивать квартиру и т.д. 
 Так платят за пересылку письма. 
При анализе ответов, которые дает ребенок, правильными считаются те, которые достаточно разумны и отвечают смыслу поставленного вопроса. Высокий 

уровень развития словесно-логического мышления – если ребенок ответил правильно на 15 – 16 вопросов.  
3) Графический диктант 
(по Д.Б. Эльконину) 
Проверяется умение действовать строго по инструкции. 
Предложите ребенку поставить карандаш (ручку) на точку и, не отрывая от листа, чертить изображение, выполняя все действия под диктовку. 
Диктант 1. Пробный тест (не оценивается). 



Одна клеточка вверх, одна вправо, одна клеточка вниз, одна вправо, одна вверх, одна вправо, одна вниз, одна вправо, одна вверх, одна вправо, од на вниз, одна 
вправо... Теперь продолжай рисовать дальше точно так же. 

Диктант 2.  Поставь карандаш на точку, начинай чертить: одна клетка вверх, две клетки вправо, одна вверх, одна вправо, одна вниз, две вправо, одна вниз, 
одна вправо, одна вверх, две вправо, одна вверх, одна вправо... дальше продолжай рисовать сам. 

Диктант 3.  Поставь карандаш на точку. Начинай чертить: три клетки вверх, одна вправо, две вниз, одна вправо, две вверх, одна вправо, три вниз, одна вправо, 
две вверх, одна вправо, две вниз, одна вправо, три вверх... дальше продолжай сам. 

Оценка полученных результатов: 
1. Хороший уровень: безошибочный диктант в двух вариантах и самостоятельное продолжение узора (хотя бы одна фигура). 
2. Средний уровень: 1-2 ошибки. 
3. Низкий уровень: три и более ошибок. 
4) Восприятие цвета 
Ребенку предлагается раскрасить радугу и назвать ее цвета. 
В зависимости от ответа оценивается в процентном отношении: 
1 цвет – 14 % 
2 цвета – 28 % (низкий уровень) 
3 цвета – 43 % 
4 цвета – 57 % (средний уровень) 
5 цветов – 71 % 
6 цветов –  86 % 
7 цветов – 100 % (высокий уровень) 
5) Концентрация внимания 
Ребенку предлагается рассмотреть картинки с изображением «путаницы» и назвать предметы, изображенные на листе. Оценивается количество названных 

предметов. Максимально возможное количество набранных ребенком баллов – 6. 
 6) Произвольное внимание. Пространственное восприятие, сенсомоторная координация (методика «Домик» Н.И. Гуткиной) 
Ребенку предлагается скопировать рисунок домика. Оценивается точность изображения. 
Ошибки: 
Отсутствие какой-либо детали рисунка. 
Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза при относительно правильном сохранении размера всего рисунка. 
Неправильно изображенный элемент рисунка. 
неправильное расположение деталей в пространстве рисунка. 
Отклонение от прямых линий более чем на 30 градусов от заданного направления. 
Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены. 
7) Воображение 
Ребенку предлагается дорисовать шесть кругов так, чтобы получились разные предметы. Оценивается разнообразие и оригинальность изображений. 



10 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. Рису-
нок производит большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны. 

8-9 баллов – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совер-
шенно новым. Детали картины проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на 
зрителя определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне. 

3-4 балла –  ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны 
детали. 

0-2 балла– за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал лишь отдельные штрихи и линии. 
Выводы об уровне развития 
10 баллов – очень высокий. 
8-9 баллов – высокий. 
5-7 баллов – средний. 
3-4 балла – низкий. 
0-2 балла – очень низкий. 
8) Тест «Школьной зрелости» (А. Керн) 
Тест  состоит из трех заданий: 
рисование мужской фигуры по представлению,  
подражание письменным буквам,  
срисовывание группы точек.  
Рисунок мужчины нужно выполнить по представлению.  
При срисовывании написанных слов должны быть обеспечены одинаковые условия, как и при срисовывании группы точек, объединенных в геометрическую 

фигуру. Для этого каждому ребенку раздаются листы бумаги с представленными образцами выполнения второго и третьего задания.  
Все три задания предъявляют требования в плане тонкой моторики руки. 
Тест «Школьной зрелости» часто используется для ориентировочной оценки уровня развития. 
1-е задание дает возможность выявить зависимость между изобразительной деятельностью и развитием второй сигнальной системы, абстрактного мышления, 

ориентировочную оценку общего умственного развития. 
2-е и 3-е задания связаны с уровнем развития у ребенка способности к определенному поведению (он должен проявить волевое усилие, выполнить инструк-

цию в малопривлекательной работе в течение необходимого времени), что является важной предпосылкой для успешного обучения в школе. 
В Приложении 5 приводятся примеры выполнения заданий. 
Оценка полученных результатов: 
Сравните выполнение заданий ребенком с приведенными выше примерами и поставьте оценки. 
«Школьно-зрелыми» считаются дети, получившие в сумме 3-5 баллов.  
«Средне-зрелыми» – 6-9 баллов. 



«Незрелыми» – 10 и более баллов. 
Методики диагностики личностной готовности к обучению в школе 
9) Отношение ребенка к обучению в школе 
Задача этой методики – определить исходную мотивацию учения у детей, поступающих в школу, т.е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению. 
Отношение ребенка к учению наряду с другими психологическими признаками готовности к обучению составляет основу для заключения о том, ютов или не 

ютов ребенок учиться в школе. Даже если все в порядке с его познавательными процессами и он умеет взаимодействовать с другими детьми и взрослыми людьми в 
совместной деятельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к обучению в школе. Отсутствие желания учиться при двух признаков психологической 
готовности – познавательного и коммуникативного – позволяет принимать ребенка в школу при условии, что в течение нескольких первых месяцев его пребывания 
в школе интерес к учению непременно появится. Имеется в виду желание приобретать новые знания, полезные умения и навыки, связанные с освоением школьной 
программы. 

Практика показала, что в данной методике, как и в предыдущей, касающейся детей младшего школьного возраста, не следует ограничиваться только оцен-
ками в 0 баллов и в 1 балл, так как, во-первых, здесь также встречаются сложные вопросы, на один из которых ребёнок может ответить правильно, а на другой – 
неправильно; во-вторых, ответы на предлагаемые вопросы могут быть частично правильными и отчасти неверными. Для сложных вопросов, на которые ребенок 
ответил не полностью, и вопросов, допускающих частично правильный ответ, рекомендуется применять оценку 0,5 балла. С учетом введенной промежуточной 
оценки в 0,5 балла следует считать, что полностью готовым к обучению в школе (по результатам обследования при помощи данной методики) является ребенок, 
который в итоге ответов на все вопросы набрал не менее 8 баллов. Не вполне готовым к обучению будет считаться ребенок, набравший от 5 до 8 баллов. Наконец, 
не готовым к обучению считается ребенок, чья сумма баллов составила менее 5. 

Для ответов в данной методике ребенку предлагается следующая серия вопросов: 
1. Хочешь ли ты пойти в школу? 
2. Зачем нужно ходить в школу? 
3. Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно занимаются в школе?) 
4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу? 
5. Что такое уроки? Чем на них занимаются? 
6. Как нужно вести себя на уроках в школе? 
7. Что такое домашние задания? 
8. Зачем нужно выполнять домашние задания? 
9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы? 
10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь учиться в школе? 
Правильным считается такой ответ, который достаточно полно и точно соответствует смыслу вопроса. Для того чтобы считаться готовым к обучению в 

школе, ребенок должен дать правильные ответы на абсолютное большинство задаваемых ему вопросов. Если полученный ответ недостаточно полный или не со 
всем точный, то спрашивающий должен задать ребенку дополнительные, наводящие вопросы и только в том случае, если ребенок ответит на них, делать оконча-
тельный вывод об уровне готовности к обучению. Прежде чем задавать тот или иной вопрос, обязательно необходимо убедиться в том, что ребенок правильно 
понял поставленный перед ним вопрос. 

Максимальное количество баллов, которое ребенок может получить по этой методике, равно 10. Считается, что он практически психологически готов идти 
учиться в школу, если правильные ответы получены как минимум на половину всех заданных вопросов. 

10) Тест «Какой Я?» 



Эта методика предназначается для определения самооценки ребенка-дошкольника. Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом (Таблица 
2), спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает по 10 различным положительным качествам личности. Оценки, предлагаемые ребенком са-
мому себе, проставляются экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. 

Оценка результатов 
Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» оцениваются в 0 баллов. Ответы типа «не знаю», «иногда» оцениваются в 0,5 балла. Самооценка 

ребенка определяется по общей сумме баллов, набранной им по всем качествам личности. 
Выводы об уровне развития 
10 баллов – очень высокий. 
8-9 баллов – высокий. 
4-7 баллов – средний. 
2-3 балла – низкий. 
0-1 балл – очень низкий. 
Таблица 2 

№ 
П/П 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КА-
ЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

ОЦЕНКИ ПО ВЕРБАЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ 
да нет иногда не знаю 

1 Хороший     
2 Добрый     
3 Умный     
4 Аккуратный     
5 Послушный     
6 Внимательный     
7 Вежливый     
8 Умелый (способный)     
9 Трудолюбивый     
10 Честный      

Методики диагностики социально-психологической  готовности к обучению в школе 
11) «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 
Эта методика представляет собой опросник, предназначенный для экспертного оценивания коммуникативных качеств личности ребёнка-дошкольника. Меж-

личностные отношения или функционально связанные с ними коммуникативные качества личности ребёнка в данном случае определяются небольшой группой 
независимых взрослых людей, хорошо знающих данного ребёнка. Это его родители (родственники), воспитатели и другие педагогические работники дошкольных 
учебно-воспитательных учреждений. Желательно, чтобы такие оценки одновременно давали ребёнку не менее двух-трёх человек при условии, что хотя бы один из 
них не входит в число родственников ребёнка и относится к нему более или менее эмоционально нейтрально (небезразлично, но и не субъективно). Исключение из 



этого правила представляет лишь тот случай, когда ребёнка принимают в дошкольное учреждение и никто, кроме его родственников, ещё не в состоянии его по-
настоящему оценить. 

С помощью приводимого далее опросника оцениваются следующие коммуникативные качества и виды отношений ребёнка с людьми. 
1. Доброта. 
2. Внимательность к людям. 
З. Правдивость, честность. 
4. Вежливость. 
5. Общительность. 
6. Щедрость. 
7. Отзывчивость, готовность прийти на помощь. 
8. Справедливость. 
9. Жизнерадостность. 
10. Ответственность. 
Коммуникативно-личностный опросник для родителей 
1. Добрый ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 
2. Внимательный ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 
3. Правдивый ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 
4. Вежливый ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 
5. Общительный ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,      в) когда как,      г) не знаю. 
6. Щедрый ли ваш ребёнок? 
а) да,      б) нет,       в) когда как,      г) не знаю. 
7. Отзывчивый ли ваш ребёнок? Всегда ли он готов прийти на помощь другим? 
а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 
8. Справедливый ли ваш ребёнок? 
а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 
9. Жизнерадостный ли ваш ребёнок? 
а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю. 
10. Ответственный ли ваш ребёнок? 



а) да,       б) нет,    в) когда как,      г) не знаю.  
Оценка результатов 
За каждый ответ типа «да» ребёнок получает 1 балл. За каждый ответ типа «нет» ему приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или «не знаю» 

расценивается в 0,5 балла. 
В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных ребёнком по всем десяти коммуникативным качествам личности.  
Выводы об уровне развития: 
10 баллов – очень высокий. 
8-9 баллов – высокий. 
4-7 баллов – средний. 
2-3 балла – низкий. 
0-1 балл – очень низкий. 
12) Изучение уровня адаптации ребенка в школе (Н.Г. Лусканова) 
Понятие «школьная адаптация» стало использоваться в последние годы для описания различных проблем и трудностей, возникающих у детей различного 

возраста в связи с обучением в школе. Личностно ориентированное обучение предполагает, прежде всего, активизацию внутренних стимулов учения. Такой внут-
ренней побудительной силой является мотивация учения. По изменениям этого параметра можно судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени овладе-
ния учебной деятельностью и об удовлетворенности ребенка ею. 

Детям предлагается сделать рисунки на тему «Что мне нравится в школе». Несоответствие рисунков теме указывает на:  
а) мотивационную незрелость ребенка, отсутствие у него школьной мотивации и преобладание других, чаще всего игровых мотивов. (В этом случае дети 

рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и прочее); 
б) детский негативизм. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к школьным требованиям. 

(Ребенок упорно отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать); 
в) непонимание и неверное истолкование задачи. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития (дети ничего не рисуют или копируют 

у других детей сюжеты, не имеющие отношения к данной теме). Такие ситуации оцениваются 0 баллов. 
При соответствии рисунков заданной теме учитывается их сюжет: 
а) учебные ситуации свидетельствуют о высокой школьной мотивации, учебной активности и наличии у школьника познавательных мотивов (30 баллов); 
б) ситуации не учебного характера с внешними школьными атрибутами свойственны детям с положительным отношением к школе по внешней мотивации (20 

баллов); 
в) игровые ситуации в школе свойственны детям с положительным отношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (10 баллов). 
Оценивать уровень школьной мотивации можно также и с помощью специальной анкеты, ответы на 10 вопросов которой оцениваются от 0 до 3 баллов (отри-

цательный ответ – 0 баллов, ней тральный – 1, положительный – 3 балла). 
Вопросы анкеты 
1. Тебе нравится в школе или не очень? 
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе хочется остаться дома? 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, ты бы пошел в школу или остался дома? 
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 



5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий? 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
8. Ты бы хотел, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
9. У тебя в классе много друзей? 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
Шкала оценок 
Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, характеризуются высоким уровнем школьной адаптации, 20-24 балла характерны для средней нормы, 15-19 баллов, ука-

зывают на внешнюю мотивацию, 10-14 баллов свидетельствуют о низкой школьной мотивации и ниже 10 баллов – о негативном отношении к школе, школьной 
дезадаптации. 

Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить крите-
рием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии. В последнем случае ребенок быстро адаптируется в 
школе. Он успешно осваивает новую социальную роль – роль ученика, принимает новые требования, овладевает новой для него деятельностью, активно вступает в 
новые отношения.  
 

Приложение к календарно-тематическому плану учителя - предметника                                          

предмет _____________                           

Учитель _____________________________                    Класс _________________                          Ученик _______________________________ 

№ 
урока 
дата 

Тема Корректи-руемые и 
развиваемые умения и 
навыки 

Ме-
тоды 

Формы (индивиду-
аль-ные, группо-
вые) 

Самостоя-тельная 
работа учащихся 

Пособия, дидакти-
чес-кий материал 

Оценка ре-
зульта-та 

Необходимая коррек-
ция 

         

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ                                                                       

Ф.И.О. ученика _____________________________класс __________ предмет___________ 

 Входной Промежуточный Сравнительный анализ Итоговый Сравнительный анализ 
Результат      
Необходимая коррекция  

 
  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                                                                                                                                                                         

Учитель _____________________________ Класс _________________    Ученик _______________________________ 

Наблюдения Сформиро-
ван-ность 
предметных 
навыков 

Способность 
понять и при-
нять инструк-
цию 

Способность рабо-
тать по образцу 

Способность 
планировать 
свою деятель-
ность 

Умение делать 
выводы и ана-
лизи-ровать 

Умение работать в 
группе 

Владение 
устной  
речью 

Входной мони-
торинг 

 
 

      

Направление 
коррекции 

 
 

      

Промежуточ-
ный монито-
ринг 

 
 
 

      

Направления 
коррекции 

 
 

      

Итоговый мо-
ниторинг 

 
 

      

Анализ        
Рекомендации 
на следующий 
учебный год 

 
 
 

      

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ф.И.О. ученика ____________________________________________________ класс _______________________ 

Классный руководитель __________________________________________________________________________ 

Рекомендации 
 педагога-психолога по результатам пер-
вичного обследования 

Направление 
 работы 

Мероприятия Методы  и формы 
 (индивидуальные, 
 групповые) 

Оценка 
 результата 

Формирование и развитие коммуника-
тивных навыков 

Формирование 
 и развитие коммуни-
кативных навыков 

   



1. 1.    
2. 2.    
3. 3.    
Социальные (вовлечение в обществен-
ную жизнь школы, класса, в городские 
программы; профориентация;  развитие  
ответственности за порученное дело; ра-
бота с родителями и т.п.) 

Социальные    

1. 1.    
2. 2.    
3. 3.    

 
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 
1. Общая характеристика трудности  
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы.  
Причины трудности:непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или оконча-
нии) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки 
безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 
2. План мероприятий. 
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознан-
ному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 
способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:  
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию 
данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой ._________________________________ 
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 
домашних заданий. ________ 

 
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 
раз) больше/меньше»). 
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью 
модели; подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и 
кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 
отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 



2. План мероприятий. 
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление 
соответствия между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формули-
рование математического отношения по модели. 
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 
больше/меньше на…, больше/меньше в... 
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», 
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, 
выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 
сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 
2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 
математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 
2.7. Занятия со специалистами ________________________ 
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие отноше-
ния «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше 

 
Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 
1. Общая характеристика трудности  
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  
правила, алгоритма. 
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 
2. План мероприятий. 
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение 
правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, 
связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по 
результатам работы. 
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении пред-
метных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 
________________________(логопед, психолог и др.). 
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения домашних дел и поручений. 



 
Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 
_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  
Неумение включаться в совместную деятельность, строить  
совместную деятельность 
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития. 
2. План мероприятий. 
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, осно-
ванного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности 
любой деятельности. 
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, 
терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить 
пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. 
Инструкция: «Как мы будем 
выполнять работу». 
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта со-
трудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление оши-
бок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пере-
садки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 
ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 
2. План мероприятий. 
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания адекват-
ного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания (информации), 
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои зна-
ния», «Из истории языка»). 
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 
формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-
щекультурное) по ____________ (указать курс). 
2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного посо-
бия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 
2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

 
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 



1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учени-
ком. 
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успеш-
ность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об 
этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего 
необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится 
к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так 
важно постоянно 
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 
рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо 
он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 
позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 
обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему 
темпу работы класса. 
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в 
чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы 
его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель 
постоянно должен 
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему раз-
витию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть 
дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 
возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

 
Памятка для учителя «Развитие  УУД  ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Регулятивные УУД  
 

Рекомендации 



Целеполагание – как постановка учебной задачи на основе 
того, что уже известно и еще неизвестно. 

 Научите ребенка определять цель учебной деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно.  

Планирование – составление плана и последовательности 
действий. 

 Научите составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Прогнозирование – предвосхищение результата.   Обращайте внимание ребенка на его изменения в учебной деятельности на 
основе сравнения предшествующих и последующих достижений ученика. 

 Научите видеть  причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 
ситуации.  

Контроль – в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном. 

 Работая по плану, научите сверять свои действия с целью и, при необходимо-
сти, исправлять ошибки.  

 Научите определять степень успешности выполнения своей работы исходя из 
критериев. 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и кор-
ректив в план, и способ действия. 

 Формируйте установку на улучшение результатов своей деятельности. 
 Научите использовать дополнительные средства. 

Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению. 

 С самого начала обучения ставьте перед ребенком задачу оценить результаты 
своей деятельности. 

 Научите адекватно оценивать себя, свои результаты, причины ошибок. 
 Ориентируйте учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий. 
Саморегуляция – как способность к мобилизации сил и 
энергии, способность к волевому усилию. 

 Поощряйте усилия ребенка в преодолении трудностей. 
 Научите объяснять самому себе:  «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (ре-
зультаты). 

 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  УУД: 
1. При развитии мотива достижения ориентируйте учеников на самооценку деятельности  
- Спрашивайте у ученика: «Ты удовлетворен результатом?»  
- Проводите индивидуальные беседы для обсуждения достижений и промахов, постоянно интересуйтесь отношением ученика к процессу и результату своей 

деятельности.  
2. Помните, что учащиеся приходят в школу с разным уровнем развития мотива достижения, основанном на прошлом опыте.  
- Учащиеся, которые уже усвоили материал, могут отдохнуть. Приготовьте для них задания.  
- Ученикам, которые ориентированы на избегание неудач, могут понадобиться такие задания, которые защитят их от публичного осуждения и критики.  
3. Как можно чаще ставьте учеников в ситуацию выбора цели.  
- В начале изучения темы информируйте учеников о том, чему они должны научиться, какие формы работы и проверки знаний могут быть использованы. 
- Предлагайте ученикам выбрать для себя уровень сложности заданий, способы достижения цели.  
4. Помогайте ученикам ставить перед собой реалистические цели.  
- Поощряйте учеников, которые ставят перед собой достижимые цели, чтобы усложнять их со временем.  
5. Помогайте ученикам быть ответственными за удачи и промахи.  
- Рассказывайте о своих удачах и неудачах.  
6. Помогайте ученикам увидеть связь между их усилиями и результатами труда.  
- Попросите учеников рассказать, что было особенно трудно, и как они с этим справились.  



- Обсуждайте причины не только успехов, но и неудач.  
- Постарайтесь избегать быстрых собственных выводов о причинах успехов и неудач.  
- Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему работать. 
7. Сделайте ситуацию успеха достижимой.  
- Выбирайте такие задания, при выполнении которых ученики чаще добиваются успехов, чем неудач.  
 
Правила эффективного общения с учеником: 
- Учите сосредотачиваться на положительных качествах, постоянно подчеркивая их у ученика. 
- Никогда не сравнивайте ребёнка с окружающими.  
- Не предъявляйте завышенных требований, всегда учитывайте возможности ребенка. 
- Если у ребенка низкая самооценка, помогите ему методом внушения, чтобы он постоянно повторял: «У меня все получится», «Я все могу», «Я хорошо учусь», 

«Я уверен в себе», «Я молодец».  
- Чаще вспоминайте об успехах – это пробуждает уверенность, повышает самооценку.  
- Никогда не употребляйте предвосхищающие отрицательные оценки, дающие пессимистичный прогноз: «ты не сможешь», «у тебя не получится» и т.д. Ис-

пользуйте предвосхищающие положительные: «у тебя получится», «попробуй», «постарайся». 
 
«Формирование коммуникативных УУД» 

Коммуникативные УУД Технологии развития 

Сознательная ориентация учащихся на позиции других людей  
(прежде всего, партнера по общению или деятельности). 

Участие в коллективном обсуждении проблем, возможность интегри-
роваться в группу сверстников.  

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Умение учитывать позиции другим. 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. 
 Распределение ролей. 
 Определение  функции каждого члена группы. 
 Планирование деятельности. 
 Организация взаимной проверки заданий. 
 Обсуждение способов действий. 

 

Умение слушать и вступать в диалог.  

Умение формулировать собственное мнение и позицию. 
Умение адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

Для того чтобы ученик вступил в коммуникацию с другими, он должен осознать, 
для чего это нужно, что он хочет получить в итоге. 
 Проблемный вопрос.  

 

Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.  

Владение способами решения конфликтов.  

Умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на ос-
нове учёта интересов и позиций всех участников. 

 Проводить обсуждение, которое обеспечивает  учет позиции других лю-
дей, партнеров по общению или деятельности. 

 Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание 
высказываний их товарищей или  по поводу расхождений во мнении. 

 Проводить специальные занятия по развитию коммуникативных навыков 
или направленных на развитие у младших школьников умения общаться.  



 Учить задавать вопросы, необходимые для организации собственной де-
ятельности и сотрудничества с партнёром 

 
Лист коррекционных занятий 
 
Ф. И. О. ребенка ________________________________   Возраст_________ 
Класс_______________________  Дата начала занятий _________________ 
Специалист по коррекционной работе _______________________________ 
Краткий план коррекционной работы: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Взят на индивидуальные/ групповые занятия _______________раз в неделю 
 

Период занятий 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
     
     
     
     

 
Динамика состояния ребенка в процессе работы: 
На «       « ________________________________________________________ 
На «       « ________________________________________________________ 
На «       « ________________________________________________________ 
На «       « ________________________________________________________ 
На «       « ________________________________________________________ 
На «       « ________________________________________________________ 
 
Результативность коррекционной работы: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации по дальнейшей работе: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Число_____________________        Подпись специалиста _____________ 

 



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную про-
грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важных целей современного начального общего образова-
ния: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) время, отводимое на часть учебного плана, формиру-
емую участниками образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов предмета русский язык. 
В соответствии с запросами родителей обучающихся в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются «Основы право-
славной культуры» 
Учебный план для 1-4 класса составлен по пятидневной учебной неделе. 
Учебная нагрузка учащихся не превышает нормы предельно допустимых нагрузок. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2- 
4 классах– 34 учебные недели. 
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится, начиная со второго класса в форме выставления годовых отметок по каждому учебному 
предмету, курсу, которые представляют собой среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 
 
 

Учебный план (годовой) 
начального общего образования МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 

 на 2019-2020 учебный год 
(для обучающихся 1 класса) 

Предметные об-
ласти 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 



 Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 170 170 608 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке Русский родной язык 

33 34 - - 67 

Иностранный 
язык Английский  язык – 68 68 68 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика  132 136 136 136 540 

Общество-знание 
и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 
(ОРКСЭ) 

Основы православной 
культуры (ОПК) 

– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное ис-
кусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая куль-
тура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка (5-дневная  неделя) 

693 782 782 782 3039 

 
 
 
 
 



3.2.План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре-

бёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное,  общекультурное).  
Формы организации внеурочной деятельности 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культуроло-

гические, филологические, студии, школьные спортивные секции, дни здоровья, акции, выставки, конференции, олимпиады, военно-патриотические объ-
единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

Внеурочная деятельность 
Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общеинтеллектуальное 
- «Занимательная грамматика», «Занимательная геометрия», «Занимательная 
математика» 
- участие в олимпиадах, фестивалях и играх (школьных, международных  «Кен-
гуру», «Русский медвежонок»); 
-школьные  интеллектуальные праздники, марафоны. 

33 68 68 34 203 

Общекультурное 
«Я – исследователь» 
-«Речь» 
- организация выставок; 
- организация  праздников; 

 34  34 68 

Спортивно-оздоровительное 
- «Азбука здоровья» 
- занятия по программе «Школа Здоровья»,  спортивная секция ОФП 
-спортивные часы, игры на свежем воздухе, походы; 
- Дни здоровья 
- спортивные  соревнования; 

  34  34 



- спортивные секции. 

Духовно-нравственное 
- социальные и гражданские акции («Подарок ветерану», «Письмо ветерану» и др.); 
- фестиваль патриотической  песни; 
- «Этика»; 
- «Я гражданин своей страны»; 
- конкурсы чтецов; 
- тематические классные часы и «Уроки мужества» (изучение символики государ-
ства, края, села); 
- тематические экскурсии. 

   34 34 

Социальное 
- «Умелые руки» 
- участие в  праздниках поселка; 
- экскурсии на предприятия  поселка, знакомство с профессиями; 
-выпуск газеты. 

66    66 

Итого 99 102 102 102 405 
Предполагаемые результаты по итогам реализации плана внеурочной деятельности:  
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  
-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;  
-укрепление здоровья воспитанников;  
-развитие творческой активности каждого ребёнка;  
- укрепление связи между семьёй и школой. 

3.3. Календарный учебный график 
1. Начало учебного года  2.09.2019г. 
2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 
1 класс 28.05.2021 г. 

2-4 классы 28.05.2021 г. 
3. Начало учебных занятий 1-11 классы – 8.30 час. 
4. Окончание учебных занятий      1 класс – 12.20 час;  2,3,4 классы – 14.10 час;                              5. Сменность занятий         Занятия проводятся в одну 
смену 
6. Продолжительность учебного года     1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели 
7. Режим работы школы 
1- 4 класс – 5-дневная рабочая неделя. 
8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 



1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
  

  Дата Продолжительность 
(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  
четверть 01.09.20 30.11.20 8 недель 4 дня 

2  
четверть 09.11.20 25.12.20 7 недель  

3  
четверть 11.01.21 19.03.21 10 недель 

4  
четверть 29.03.21 28.05.21 9 недель 

    
2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2020 г. 08.11.2020 г. 9  дней 
Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7  дней 
Летние  31.05.2021 г. 31.08.2021 г. 93 дня 

  
 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 17.02.20 г. по 21.02.20 г. 
9. Продолжительность уроков 
1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  
2-4 четверти: 4 урока по 35 минут 
Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 
2-4 класс – 45 минут 
10. Продолжительность перемен 
                            
                  1-ый класс 2- 4-ые классы 

1 перемена- 20 минут 
2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 
3 перемена- 30 минут 

1 перемена - 10 минут 
2 перемена - 20 минут 
3 перемена – 20 минут 
4 перемена – 10 минут 
5 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков 
1-ый класс 



1 урок 8.30 -9.05 
2 урок 9.25-10.00 
3 урок 10.40-11.15 
4 урок 11.45-12.20 
5 урок  12.30 – 13.05 

 
 

 
1 урок 

 

 
8.30   -   9.15 

 
2 урок 

 

 
9.25   -  10.10 

 
3 урок 

 

 
10.30   -  11.15 

 
4 урок 

 

 
11.35   -  12.20 

 
5 урок 

 

 
12.30   -  13.15 

 
6 урок 

 

 
13.25   -   14.10 

 
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточной аттестацией  по итогам учебного года является годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, которая 
представляет собой среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обуча-
ющимся в срок более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
1-4 класс – 28-30 мая 2020г. 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы содержит:  
1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и инфор-
мационного обеспечения;  



 
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального об-
щего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
5. контроль за состоянием системы условий.  

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, а также 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 

№п/п  Наименование должности согласно штатному рас-
писанию  

Количество штатных единиц, преду-
смотренных штатным расписанием по 
соответствующим должностям  

Фактическое количество работни-
ков по должности  

1 Директор 1 1 
2 Заместитель директора 1 2 
3 Заместитель директора по АХЧ 1 1 
4 Педагог – психолог 1 1 
5 Социальный педагог 0,5 1 
6 воспитательГПД 1 2 
7 Педагог – библиотекарь 0,5 1 
8 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 1 
9 Уборщик служебных помещений 5 5 
10 Сторож 2,3 2 

 
Уровень квалификации педагогических  работников образовательной организации 

Должность, Ф.И.О. 
 

Количество работников в ОУ 
(требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Образование  Категория  
Учитель начальных классов Тамарова В.В. (4 класс) 0/1 Высшее  Первая 
Учитель начальных классов Пахомова С.Н. (1 класс) 0/1 Высшее  соответствие 
Учитель начальных классов Сидорова О.И. (2 класс) 0/1 Высшее  Перваяb 



Учитель  начальных классов Чухонцева С.С. (3 класс) 0/1 Высшее  Первая 
Учитель начальных классов Швец З.О. (3 класс) 0/1 Высшее  Соответствие 
Учитель ИЗО, ОРКСЭ, английского язиыка Мельниченко Е.Е. 0/1 Высшее  Первая 
Учитель физической культуры Карпикова Е.Н. 0/1 Высшее  соответствие 
Учитель  английского языка Чухонцева С.С.  0/1 Высшее  Первая 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО являются:  
-  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образова-
ния с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;  
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, 
детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские объединения, ученическое 
самоуправление:  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой уровень класса, уровень ОУ):  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультиро-
вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей 
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 
обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в 
ситуации создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутрен-
ними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно 
отнести:  
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  
- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  
- результативные (развивающий эффект).  
В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:  
-  психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также 
создание условий для полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного предупреждения возможных нарушений в ста-
новлении личности и развитии интеллекта;  
- психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  
- психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, определе-
ния индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, развитии, социальной 
адаптации;  
- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех служб ОУ;  



- консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах раз-
вития, воспитания и обучения.  
В образовательном учреждении работает педагого-психолог. 

Должность, Ф.И.О. 
 

Количество работников в 
ОУ (требуется/ имеется) 

Уровень квалификации работни-
ков ОУ 

 Образование  
Психолог  
Бородина А.Г.  

0/1 Высшее 

Финансовые условия реализации ООП 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку-
щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной об-
разовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспе-
чено мебелью хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 
•спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
•помещением  для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 
в наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников имеется 

Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностран-
ными языками 

имеется 

Нормативные документы, программно -методическое обеспечение, локальные акты:  Учебно-методические мате-
риалы: 
УМК «Школа России» 

Имеется 
 
Имеется 



Дидактические и раздаточные материалы:  
Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 
Традиционные средства обучения, компьютерные, информационно-коммуникационные средства;  
Учебно-практическое оборудование,  
Игры и игрушки, 
Оборудование (мебель) 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней, локальные акты 
Комплекты диагностических материалов 
Материально-техническое оснащение 

Имеется 
Имеется 
Имеется 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Обеспечение 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 образова-
тельной организации языках обучения и воспитания: 

 
Учебные предметы  Учебно-методические комплексы, учебники  

(наименование, автор, издательство) 
Математика Математика.1 класс, Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.,  М.:   «Просвещение» 
Русский язык Русский язык. 1 класс,  Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: «Просвещение» 
Русский родной  язык Русский родной язык. 1 класс. Александрова О.М. , Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. М.: «Просвещение» 
Литературное чтение Литературное чтение. 1 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., М.:  «Просвещение» 
Окружающий мир Окружающий мир. 1 класс, Плешаков А.А.,  М.: «Просвещение» 
Технология Технология. 1 класс, Роговцева Н.И.,   М.:  «Просвещение» 
Изобразительное искусство Изобразительное искусство, 1 класс, Неменская Л.А., М.:  «Просвещение» 
Русский язык Азбука. 1 класс, Горецкий В.Г., Кирюшкин А.В. и др., М.: «Просвещение» 
Русский родной  язык Русский родной язык. 2 класс. Александрова О.М. , Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. М.: «Просвещение» 
Музыка Музыка. 1 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,  М.:  «Просвещение» 
Математика  Математика.2 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., М.:   «Просвещение» 
Русский язык Русский язык. 2 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: «Просвещение» 
Литературное чтение Литературное чтение. 2 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., М.:  «Просвещение» 
Окружающий мир Окружающий мир. 2 класс, Плешаков А.А.,  М.: «Просвещение» 
Английский язык Английский язык. 2 класс, Быкова Н.И., Дули Д.,  М.: «Просвещение» 
Технология Технология. 2 класс, Роговцева Н.И., М.:  «Просвещение» 
Изобразительное искусство Изобразительное искусство, 2 класс, Коротеева Е.И., под редакцией Б.М.Неменского,  М.:  «Просвещение» 
Музыка Музыка. 2 класс, Критская Е.Д.,Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., М.:  «Просвещение» 
Математика Математика.3 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,Волкова С.И., Степанова С.В., М.:   «Просвещение» 
Русский язык Русский язык. 3 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г.,  М.: «Просвещение» 



Литературное чтение Литературное чтение. 3 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А.. Бойкина М.В.,М.: «Просвещение» 
Окружающий мир Окружающий мир. 3 класс, Плешаков А.А.,  М.: «Просвещение» 
Английский язык Английский язык. 3 класс, Быкова Н.И., Дули Д.,  М.: «Просвещение» 
Технология Технология. 3 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.,  М.: «Просвещение» 
Изобразительное искусство.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.  3 класс, Неменская Л.А., М.: «Просвещение» 
Музыка Музыка. 3 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., М.:  «Просвещение» 
Математика Математика. 4 класс, Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.,Волкова С.И., Степанова С.В., М.:   «Просвещение» 
Русский язык Русский язык. 4 класс, Канакина В.П., Горецкий В.Г., М.: «Просвещение» 
Литературное чтение Литературное чтение. 4 класс, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,  М.: «Просвещение» 
Окружающий мир Окружающий мир. 4 класс, Плешаков А.А.,М.: «Просвещение» 
Английский язык Английский язык. 4 класс, Быкова Н.И., Дули Д.,  М.: «Просвещение» 
Технология Технология. 4 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.    М.: «Просвещение» 
Изобразительное искусство.  Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.  4 класс, Неменская Л.А., М.: «Просвещение» 
Музыка Музыка. 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., М.:  «Просвещение» 
ОРКСЭ Основы православной культуры. 4-5 кл. А.В.Кураев., М.:  «Просвещение» 
Физическая культура Физическая культура 1-4 кл. Лях В.И., Москва, «Просвящение», Шахматы в школе 1 год обучения, Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Пруд-

никова Е.А., М.: «Просвещение», Шахматы в школе 2 год обучения, Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А., М.: «Просвеще-
ние», Шахматы в школе 3 год обучения, Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А., М.: «Просвещение» 

Наличие доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-
ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

№ п/п  Наименование образовательного ре-
сурса (печатное / ОЭР)  

Адрес размещения в федеральной базе 
ОЭР  

Адрес размещения в региональной базе ОЭО  

1.  «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам»-  

http://windows.edu/ru  www.odb.kaluga.ru  
www.imckaluga. ru  
http://www.kgimo.ru  
http://belinklg.ucoz.ru/index/biblioteki_kaluzhskoj_oblasti/0-14  
www.cbs-kaluga.ru 
  

2.  «Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов»  

http://school-collektion.edu/ru  

3.  «Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов»  

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

4.  Учительский портал презентаций  window.edu.ru  
5.  Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  
6.  Портал «Российское образование  http://www.edu.ru  
7.  Сайт Министерства образования и 

науки РФ  
http://www.mon.gov.ru  

8 Учительская копилка uchkohilka.ru  
 



9 Федеральный портал «Российское об-
разование» 

http://www.edu.ru 

10 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
11 Федеральный Государственный Обра-

зовательный Стандарт 
http://standart.edu.ru/ 

12 Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/ 
13 Портал "Введение ФГОС НОО" http://nachalka.seminfo.ru/ 

 
Укомплектованность библиотеки фондом дополнительной литературы, включая детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-
вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования  
Перечень используемой дополнительной литературы  Количество экземпляров  

Детская художественная литература  2458 экз.  
Научно-популярная литература  657 экз.  
Справочно-библиографические издания  128 экз.  

3.4.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования 

Область изменения:  
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом Учреждения;  
- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС НОО; 
- нормативно-правовая база Учреждения;  
- система методической работы Учреждения;  
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  
- материально-техническая база.  
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования;  
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП НОО;  
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  
- укреплять материально - техническую базу Учреждения.  
Критерии эффективности системы условий:  
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учреждения;  
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр;  



- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды;  
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии 
с запросами учащихся и их родителями (законными представителями);  
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  
- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  
Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление  Мероприятие  
Нормативное  
обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП НОО 
Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  
обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования  
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной 
платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное  
обеспечение  

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность по ФГОС НОО.  
Разработка:  
- учебного плана;  
- плана внеурочной деятельности;  
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности;  
- календарного учебного графика;  
- режима работы Учреждения;  
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 
Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопо-
жарными нормами, нормами охраны труда. 
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями ООП НОО. Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников Учреждения. 
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 

Информационное обеспечение Обеспечение размещения на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС НОО 
Информирование родительской общественности о ходе работы по ФГОС НОО 

Материально-техническое 
обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 
Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами 
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 



3.4.3.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отноше-
ний.  
Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательных отношений  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 
педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1. Осуществление курсовой подготовки и пере-
подготовки учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и профессио-
нальной направленности.  
2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению современных 
образовательных технологий  

2. Совершенствование методической службы 
школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  
2. Организация методической презентации работы классных руководителей.  
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация.  

3. Научно- психологическое сопровождение де-
ятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов професси-
ональной деятельности педагогов.  
2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований.  
3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие 
в семинарах, научно-практических конференциях; курсы.  
4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для школь-
ников с особыми образовательными потребностями.  
5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в 
ходе учебного процесса и в период проведения досуга.  
6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех участ-
ников образовательных отношений.  
7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических знаниях и 
желания использовать их в своей деятельности  

4. Совершенствование использования современ-
ных образовательных технологий 
 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и развиваю-
щего обучения, проблемного, проектного обучения.  
2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном процессе по-
средством внедрения вариативных программ, технологий. 

5. Целенаправленное формирование ключевых 
компетенций 
 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку 
к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедея-
тельности в условиях информационного общества, технологий развития «критического мышления».  
2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания.  
3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих 
объединениях 



Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в обще-
ственной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
Обновление содержания школьного образова-
ния  

1. Внедрение и реализация ФГОС.  
2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности.  

Использование УМК «Школа России» 1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной деятельности.  
2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов обучающихся.  
3. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с целью обмена 
опытом по вопросам организации различных форм учебного процесса. 

Совершенствование способов оценивания 
учебных достижений обучающихся 
 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания.  
2. Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной специфике началь-
ной школы.  
3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и метапредметным резуль-
татам. 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социо-
культурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных отношений. 
 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1.Совершенствование умений учителей в ис-
пользовании ИКТ в образовательном процессе 
и формирование ИКТ-компетенции обучаю-
щихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение информационных 
технологий.  
2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий.  
3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику.  
4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся.  
5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка программно-методических, 
ресурсных материалов, обеспечивающих внед-
рение ИКТ в образовательный процесс и 
вхождение в глобальное информационное про-
странство  

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию обра-
зовательного процесса.  
2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательной деятельности.  
3. Развитие банка программно-методических материалов.  
4. Создание локальной сети школы.  
5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательной деятель-
ности.  

 
Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения обучающихся.  



Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 
современном обществе. 
 

Мониторинг психофизического развития обу-
чающихся и условий для ЗОЖ 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 
 

2. Внедрение технологий здоровьесбережения 
и создание здоровьесберегающей среды в 
школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и повре-
ждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное разнообраз-
ное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).  
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов.  

3. Разработка технологий медико- педагогиче-
ского сопровождения обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  
2. Создание благоприятной психологической среды в образовательном учреждении.  
3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию.  
4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся.  

 

3.4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий МКОУ «Думиничская СОШ № 1 им. Н.В.Корнева» 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Финансовое обес-
печение введения 
Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых ре-
зультатов, а также механизма их формирования 

сентябрь 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработ-
ной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и до-
плат, порядка и размеров премирования 

сентябрь 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками сентябрь 

Кадровое обеспе-
чение введения 
Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта август 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководя-
щих работников образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

август 

Информационное 
обеспечение введе-
ния Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта Сентябрь, в течение учеб-
ного  года 

Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению новых стандар-
тов и порядке перехода на них 

В течение учебного года 



Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП 

В течение учебного года 

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий; 

В течение учебного года 

Материально- 
техническое обес-
печение введения 
Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Стандарта начального об-
щего образования 

В течение года 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям Стандарта сенятбрь 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям Стандарта 
 

В течение года 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта: В течение года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами 

август 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

3.4.5.Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы образователь-
ного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент 
учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение заня-
тий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспечен-
ность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподава-
тельского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  



Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования 
образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мони-
торинг изменений в образовательной деятельности.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает следующее: анализ работы (годовой 
план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; си-
стема научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы 
по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворен-
ность родителей и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в школе; занятость обучающихся в системе дополнитель-
ного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функцио-
нирования школы.  
Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; 
результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за 
год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 
сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, 
пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на совер-
шенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  
Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного воспитания; реализация программы экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе дополнительного образо-
вания; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления 
(на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучаю-
щихся.  
Мониторинг педагогических кадров в школе:  
повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  
участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям);  
работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  
участие в семинарах различного уровня;  
трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  
реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов); аттестация педагогических кад-
ров.  
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  
Кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. Учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов ди-
дактическими материалами; Содержание медиатеки школы; Материально-техническое обеспечение;Оснащение учебной мебелью; Оснащение 
демонстрационным оборудованием; Оснащение компьютерной техникой; Оснащение наглядными пособиями; Оснащение аудио и видеотехникой;  
Оснащение оргтехникой; Комплектование библиотечного фонда. 
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	Русский язык
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	распознавать грамматические признаки слов;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	выражать собственное мнение и аргументировать его;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анал...
	Литературное чтение
	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск ф...
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героя...
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),...
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношен...
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.2.2.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный язык» на уровне начального общего образования

	Английский язык
	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге, школе и т.д.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальн...
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	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: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.2.3.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и информатика» на уровне начального общего образования

	Математика и информатика
	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 числ...
	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 — с...
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	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...
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	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.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	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.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	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, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Формирование предметных результатов по годам обучения.
	1.2.2.4.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» на уровне начального общего образования

	Окружающий мир
	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, Калужскую область и город Калугу;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные и...
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и с...
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра...
	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.
	Формирование предметных результатов по годам обучения.
	1.2.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики»
	на уровне начального общего образования

	Основы православной  культуры
	1.2.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	Изобразительное искусство
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ма...
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику с...
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, испо...
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношени...
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	1.2.2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на уровне начального общего образования

	Технология
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (издел...
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам ...
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изд...
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнод...
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего образования

	Физическая культура
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле...
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	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 физичес...
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах.
	Предметные результаты освоения учебного предмета
	В результате освоения программного материала по физической культуре:
	1 класс
	Ученик научится:
	выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
	выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
	играть в подвижные игры;
	выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
	выполнять строевые упражнения;
	демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).
	Ученик получит возможность научиться:
	 связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
	 способам изменения направления и скорости движения;
	 режиму дня и личной гигиены;
	 правилам составления комплексов утренней зарядки;
	Ученик научится:
	- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
	-развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные форм волевого управления поведением.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	Ученик научится:
	- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах.
	4 класс
	Ученик научится:
	- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	выполнять передвижения на лыжах
	1.2.2.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования

	Русский родной язык
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1.Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

	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...
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремле...
	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 ...
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового,...
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мир...
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата...
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий друг...
	характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	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 ис...
	умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
	способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	Годовая отметка, выставленная как среднее арифметическое четвертных отметок, округленная в пользу ученика.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	по русскому языку,  литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по математике — математические диктанты, контрольные работы, тесты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,  материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	Формы представления образовательных результатов
	Формами представления образовательных результатов являются:
	▪ табель успеваемости по предметам;
	▪  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их  выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
	▪   устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
	▪   Портфель достижений;
	▪   результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД.
	Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
	Критериями оценивания являются:
	- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов  учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
	-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
	В МКОУ «Думиничская СОШ  №1 им. Н.В.Корнева» используются следующие формы оценки:
	1. Безотметочное обучение – 1 класс, 1 полугодие – 2 класс,
	2. Пятибалльная система (2-4 классы по всем предметам)
	3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (1-4 класс)
	Нормы оценок
	Нормы оценивания по Литературному чтению и Литературному чтениюна родном языке
	В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:
	▪ навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
	▪  умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
	При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
	Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты ...
	Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и не...
	Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
	- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла читаемого текста, понимание значения отдельных слов и предложений, соблюдение пауз, отделяющих одни предложение от другого;
	- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные о...
	- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и ст...
	- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элемента...
	Нормы техники чтения в слух(слов/мин.):
	Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
	Ошибки:
	- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
	- неправильная постановка ударений (более двух);
	- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
	- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
	- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
	- неумение выделить основную мысль прочитанного;
	- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
	- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
	- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
	- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
	Недочеты:
	- не более двух неправильных ударений;
	- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;
	- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
	- неточности при формулировке основной мысли произведения;
	- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
	Особенности организации контроля по чтению
	Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.
	Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и огл...
	Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
	Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учи...
	2-й класс.
	• Оценка «5»ставится ученику, если он:
	- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах;
	- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;
	- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;
	- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения;
	- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;
	- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
	• Оценка «4» ставится ученику, если он:
	- понимает содержание прочитанного;
	- читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает целиком;
	- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения;
	- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;
	- знает наизусть стихотворение, допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам.
	• Оценка «3» ставится ученику, если он:
	- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;
	- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие);
	- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);
	- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов;
	- не соблюдает паузы между словами и предложениями;
	- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя;
	- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно.
	• Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он:
	- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту;
	- не понимает содержание прочи- танного;
	- не воспроизводит текст по вопросам учителя;
	- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного.
	В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов.
	3-й класс.
	• Оценка «5» ставится ученику, если он:
	- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):
	- читает целыми словами (2полугодие);
	- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
	- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
	- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;
	- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
	• Оценка «4»ставится ученику, если он:
	- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам (1полугодие);
	- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 полугодие);
	- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
	- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
	- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
	• Оценка «3» ставится ученику, если он:
	- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
	- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
	- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учите...
	• Оценка «2» ставится ученику, если он:
	- читает монотонно, по слогам (1полугодие);
	- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
	- допускает более 6 ошибок;
	- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
	- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.
	4-й класс.
	• Оценка «5» ставится ученику, если он:
	- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 полугодие);
	- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие);
	- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;
	- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое);
	- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
	• Оценка «4» ставится ученику, если он:
	- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие);
	- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие),
	- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
	- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;
	- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.
	• Оценка «3» ставится ученику, если он:
	- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие);
	- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие);
	- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.
	- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.
	• Оценка «2» ставится ученику, если он:
	- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное ( 1полугодие),
	- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);
	- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;
	- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
	- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.
	При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика.
	Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:
	▪ во 2-м классе -1/3 страницы учебной книги для чтения,
	▪ в 3-м классе -1/2 страницы учебной книги для чтения,
	▪  в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.
	При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.
	Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II полугодий.
	Нормы оценивания по русскому языку и русскому родному языку
	Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить сис...
	Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.
	Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса.
	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.
	▪  Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
	▪ 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 пре...
	▪ Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
	▪  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, вставки лишних букв в словах;
	- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
	- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);
	- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;
	- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения;
	- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автоском тексте;
	- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
	За одну ошибку в диктанте считаются:
	а) два исправления;
	б) две пунктуационные ошибки;
	в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,
	г) две негрубые ошибки.
	Негрубыми считаются следующие ошибки:
	а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);
	б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена;
	в) дважды написано одно и то же слово в предложении;
	г) недописанное слово.
	Недочеты:
	- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы;
	- отсутствие красной строки;
	- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
	За ошибку в диктанте не считают:
	а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;
	б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
	Организация и проведение диктанта.
	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...
	Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к з...
	Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.
	Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
	Итоговые контрольные работы
	Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам.
	На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.
	Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. Допускается выставление отличной отметки при одном исправлении.
	Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок и одного исправления или нет ошибок, но допущено 2-5 исправлений; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.
	Оценка «3»ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок и 1 исправление или нет ошибок и более 5 исправлений; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.
	Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо.
	При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки:
	При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:
	- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений;
	- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;
	- умение приводить свои примеры на данное правило или определение.
	Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаружива ет осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы.
	Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).
	Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки).
	Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок).
	В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного урока. Периодичность проведения творческих работ обучаю...
	Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предлож...
	При проверке изложений и сочинений  ставится одна оценка.
	Оценка «5» ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и слово- соче...
	Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-3) фактические и речевые неточ...
	Оценка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений (в целом не ...
	Оценка «2» ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь м...
	Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, обучающие изложения и сочинения выполняют в классе под руководством учителя. Неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольное изложение (сочинение).
	Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  Объем словарных диктантов: 2 класс 8 - 10 слов, 3 к...
	Оценивание словарных диктантов:
	- Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы, допускается 1графическое исправление;
	- Оценка «4» ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;
	- Оценка «3» ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;
	- Оценка «2» ставится, если допущено 3 и более ошибок.
	Оценка устных ответов.
	Устный ответ является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии:
	1) полнота и правильность ответа;
	2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
	3) последовательность изложения и культура речи.
	Полный ответ ученика 4 класса должен представлять собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала:
	- умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами,
	- опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части речи, части слова, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила, умения объяснять их написание,
	- самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений.
	Уже на начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литерат...
	Оценка «5» ставится, если ученик:
	- дает полный и правильный ответ;
	- обнаруживает осознанное усвоение программного материала;
	- подтверждает ответ своими примерами;
	- самостоятельно и правильно применяет знания при проведении разборов слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания;
	- отвечает связно, последовательно, без недочетов в речи.
	Оценка «4» ставится, если ученик:
	- дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и разборе слов и предложений, которые легко и...
	Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но:
	- отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя;
	- затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;
	- допускает ошибки при работе с текстом и разборе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя;
	- излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений.
	Оценка «2» ставится, если ученик:
	- обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в разборе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя; ...
	Оценка тестов
	Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.
	Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:
	Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
	Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов Предметом итоговой оценки освоения учащимися программы по русскому языку является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения обр...
	При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.
	Достижение базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового уровн...
	Анализ достижений учащихся включает:
	-   текущую успеваемость учащихся;
	-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений по русскому языку;
	-  активность и результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах
	Нормы оценивания по математике.
	Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ.
	Письменная проверка знаний, умений и навыков. 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 влияю- щих 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;
	- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
	При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков (12-15 примеров), ставятся следующие оценки:
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1 недочет;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и1 недочет;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;
	При оценке работ, состоящих только из задач ( не менее 2- 3):
	▪ Оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок;
	▪ Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки (не в ходе решения);
	▪ Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета или не решена одна из задач и есть 1 вычислительная ошибка;
	▪ Оценка «2» ставится, если не решены 2 задачи;
	При оценке комбинированных работ ( 2задачи, примеры, задания другого вида):
	▪ Оценка «5»ставится, если работа выполнена безошибочно;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ошибки не должно быть в задаче в ходе задачи;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки или не решена1 из задач;
	▪  Оценка «2» ставится, если в работе допущены 5 ошибок или не решены 2 задачи .
	При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие;
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
	▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок;
	При оценке работ, включающих в себя решение 3-х уравнений: считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка;
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
	▪ Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 ошибка в ходе решения или в проверке и 1 вычислительная или 1-2 вычислительные ошибки;
	▪ Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 2 ошибки в ходе решения(два уравнения решены неверно);
	При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмен...
	▪ Оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно;
	▪  Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки, при этом ход решения должен быть верен;
	▪  Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3 ошибки;
	▪ Оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;
	Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
	Оценка устных ответов.
	В основу оценивания устного ответа учащихся 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 и полно обосновать и проиллюстрировать его;
	- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
	- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;
	- неправильное произношение математических терминов.
	Оценка «5» ставится ученику, если он:
	- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться;
	- производит вычисления правильно и достаточно быстро;
	- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
	- правильно выполняет практические задания.
	Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:
	- ученик допускает отдельные неточности в формулировках;
	- не всегда использует рациональные приемы вычислений.
	-при этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.
	Оценка «3» ставится ученику, если он - показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя.
	Оценка «2» ставится ученику, если он: обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя.
	Нормы оценивания по «Окружающещему миру»
	Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Для контроля и оценки знаний и у...
	Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, то это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечисл...
	Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание, рассказ-рассуждение, сообщение по заданию учебника и...
	Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее сущес...
	Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, простран- ственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестан- дартной ситуации с применением схем...
	При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются самостоятельные, тестовые и кон- трольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточным...
	Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-сх...
	Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется, в основном, на уроках, формирующих естественнонаучные ...
	При устных ответах:
	▪ Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает ...
	▪  Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недоч...
	▪  Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объ...
	▪  Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.
	Оценка тестов.
	Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.
	Тест включает задания средней трудности. Шкала оценивания:
	Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.
	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 выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
	-  неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным ма- териалом;
	-  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 влияющих -отрицательно на результат работы;
	- отсутствие обозначений и подписей;
	-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;
	- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  неточности при нахождении объекта на карте
	Система оценки МКОУ «Думиничская СОШ  № 1»  ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
	Нормы оценивания по Английскому языку
	Нормы оценивания по ОРКСЭ (ОПК)
	Принципы оценивания ОРКСЭ:
	Оценка тестов
	Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.
	Тест включает задания средней трудности. Как один из вариантов оценивания:
	Нормы оценивания по Изобразительному искусству
	2-4 класс
	Нормы оценивания по Музыке
	Нормы оценивания по Технологии
	Нормы оценивания по Физической культуре
	2 класс
	Учебные нормативы:
	3 класс
	Учебные нормативы:
	4 класс
	Учебные нормативы:
	Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	обобщенных способов деятельности, умений в учебно – познавательной и практической деятельности;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	Ценностные ориентации обучающихся и индивидуальные личностные характеристики, в том числе партиотизм, толерантность, гуманизм и т.д., не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования...
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	2.4.Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа  жизни
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