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I Целевой раздел 
 

   I.1Пояснительная записка 

 
Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее 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 и инвалидов; 
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 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной 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 (района, 

города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей получения начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитывались также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

МБОУ «Школа № 170» работает по системе учебников «Начальная 

школа XXI века», с 2017 г. – по системе учебников «Школа России».  Цели 

образования, поставленные образовательным учреждением, отвечают на 

вопрос: "Что изменится в личности школьника в результате начального 

образования, чем он принципиально будет отличаться от себя самого, 

начавшего обучение в школе?" 

Основная  образовательная программа начального общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел состоит из пояснительной записки, 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО, систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых ориентирована на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов – это программа 

формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу 

коррекционной работы. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план начального общего образования, план внеурочной 

деятельности, систему условий реализации основной образовательной 
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программы в соответствии  с требованиями Стандарта. ООП НОО 

рассчитана на четыре года. 

 

 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 

реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного 

начального общего образования. 

Эта цель реализуется двумя путями: 

- дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика оценки, разработанная авторами систем учебников 

«Начальная школа XXI века», «Школа России»; 

- организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учётом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности обучающегося как приоритетная цель 

начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

- сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 

- умение добывать знания; развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

-  осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и 

исправить её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

-  изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

учащихся, -  целесообразное использование мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном 

уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

-  сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Направление реализуется  программами внеурочной деятельности 

"Компьютерная грамотность", "Художественное слово", "Занимательная 

математика", "Умники и умницы", участием в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, НОУ. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов "Литературное чтение", "Окружающий мир" комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики". Вклад в 
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решение этих задач осуществляют и программы внеурочной деятельности 

обучающихся "Азбука добра".   

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной России. 

Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений 

и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе 

изучения русского, литературного чтения, постижения основ духовно-

нравственной культуры народов России. Вклад в решение этих задач 

осуществляют и программы внеурочной деятельности школьников «Хор», 

"Художественное слово".   

4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: введение 

трёхчасовой программы по физической культуре для увеличения 

двигательной активности школьников, динамическая  пауза 

продолжительностью не мене 40 минут; организация деятельности на 

уроке, не допускающая переутомления; физкультминутки. В рамках 

внеурочной деятельности предусматривается работа кружков: "ОФП", 

"Футбол",  "Теннис". 

5. Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель образовательной деятельности достигается с помощью 

использования средств обучения в системе "Начальная школа XXI века", 

специально направленных на формирование компонентов учебной 

деятельности. Её сформированность предполагает: 

- умения учиться ("умею себя учить"); 

- наличие развитых познавательных интересов ("люблю учиться, всё 

интересно"); 

- внутреннюю мотивацию ("понимаю, зачем учусь"); 

- элементарные рефлексивные качества ("умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность"). 

Формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебной 

деятельности. 

На достижение данной задачи направлен методический аппарат 

УМК «Школа России». В структуру и содержание учебников заложена 

система заданий, направленных на включение младших школьников в 

деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования 

способности самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию – умение 

учиться. 
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В образовательном учреждении пересмотрена система 

контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его 

приоритетная цель — формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс перестройки образовательной деятельности подчиняется 

следующим принципам. 

1. Личностно ориентированное обучение предполагает: 

          - сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 

- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; 

- обучение в зоне "ближайшего развития", 

- обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при 

возникновении трудностей обучения;. 

- создание условий для реализации творческих возможностей 

обучающихся. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего 

школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме 

того, определяется мера трудности содержания образования для каждого 

учащегося с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и 

этапа обучения. В рамках внеурочной деятельности организован кружок 

"Художественное слово ". 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания 

обучения, наиболее адекватного потребностям детей определённого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не 

только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми 

социальными ролями («я — ученик», «я — школьник») с постепенным 

расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также знания 

и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, 

другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные 

роли). В рамках внеурочной деятельности организован кружок "Я - 

первоклассник ". 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и 

др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. Организуются посещения театров, музеев, 

выставок, познавательные поездки по городу, а также для младших 



9 

 

 

 

школьников приглашаются артисты для показа спектаклей и выступлений 

в школе. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими 

и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В 

образовательном учреждении уже установились преемственные связи 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения 

сотрудничать, предпосылок учебного труда. Для этой цели работает 

«Школа будущих первоклассников». Для обучающихся первых классов, 

недостаточно подготовленных к школе в психологическом плане, 

испытывающих трудности в общении, имеющих повышенную 

тревожность, организован кружок «Я – первоклассник». В школе ведётся 

всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной 

школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

Общие подходы к организации  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность используется План внеурочной деятельности -  нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Модель организации внеурочной деятельности  образовательного 

учреждения – оптимизационная. В реализации модели принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации    

(учителя начальных классов, учителя - предметники; социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования и 
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др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, особенностями основной 

образовательной программы НОО. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы 

и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, 

используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательной организации. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательного учреждения, ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Основной формой учёта внеурочных 

достижений обучающихся является портфолио, в котором будет 

последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач педагогами, родителями и самим обучающимся.  
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I. 1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования и система их оценки 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих 

программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

младших школьников. 

Выпускник начальных классов в соответствии с образовательными 

потребностями в будущем должен обладать качествами для успешного 

продолжения образования в основной школе; обладать устойчивой 

мотивацией к достижению высоких результатов обучения; быть 

способным сохранять свое физическое и психическое здоровье, быть 

способным сохранять и развивать поисковую активность; обладать 

навыками развитого вербального общения; быть способным 

адаптироваться к меняющимся условиями жизни; иметь и развивать 

позитивное мышление. 

 

Модель выпускника школы при получении НОО 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

   Формирование основ 

Российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

   Ученик осознает свою принадлежность к 

своей стране – России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями, с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь 

родную землю, родной язык? 

   Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

   Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках 

 

 

  Формирование целостного,   Ученик воспринимает планету Земля как 
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социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

  Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное 

мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания 

  Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

  Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп 

продленного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих 

группах и т.д. 

  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

Обучающийся воспринимает важность 

(ценность) учебы как интеллектуального 

труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится?  - отражают 

учебную мотивацию. Обучающийся 

активно участвует в процессе обучения, 

выходит на постановку собственных целей 

и задач 

  Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе 

Обучающийся осмысленно относится к 

тому, что делает, знает, для чего он это 

делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. 

Различает “что я хочу” и “что я могу”. 

Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи не “прячется” за 

других 

  Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Обучающийся умеет различать «красивое» 

и «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда и т.д. 

  Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, закрепленных в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, 
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отзывчивости, принимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

умеет соотносить эти нормы как 

собственными, так и окружающих людей. 

Обучающийся проявляет 

доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране и т.д. 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы их 

спорных ситуаций 

Обучающийся позитивно участвует в 

коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе 

  Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый 

образ жизни, придерживается здорового 

режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение 

к результатам своего и чужого труда 

 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и 

не являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с 

тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит 

формирование личностных универсальных учебных действий, особенно 

тех, которые представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, 

национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому 

мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, 

которая выдаётся выпускнику начальной школы, должна отражать его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с 

освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 
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его характера, личностные качества. Характеристика может включать в 

себя следующие позиции: 

- оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении 

учебных предметов, возможные трудности усвоения отдельного 

программного материала; 

- уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, 

отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и 

инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий); 

- взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в 

классе; отношение других детей к обучающийемуся.  

Желательно, чтобы портфолио обучающегося велось в течение всех 

лет обучения. Это совместная деятельность обучающегося и учителя: 

школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и 

организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие материалы 

могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребёнка, 

различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности 

(дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные 

характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной 

деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как 

благодарственные письма учителя. К примеру, школьник подготовил 

интересную презентацию об истории математики, успешно выступил 

перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это 

письмо может быть оформлено на красивом бланке как официальный 

документ с подписью педагога. Такие письма могут составляться от лица 

завуча (директора школы), если проведенная учащимся работа выходит за 

рамки классной. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программ отдельных предметов и курсов по каждому классу. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения 

и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и могут быть 

выстроены по следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче: 

- “удержание” цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа 

действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения 

задания; нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 
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- восстановление нарушенной последовательности учебных 

действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 

- чтение схем, таблиц, диаграмм; 

- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными 

операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий 

для характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных 

технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- “чтение” информации, представленной разными способами.  

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится комплексная итоговая  работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце 

четвертого года обучения. Комплексная итоговая работа проводится в 1- 4 

классах в течение четвертой четверти. Продолжительность комплексной 

итоговой работы один урок. Комплексная итоговая работа носит 

интегрированный характер и включает задания из разных предметных 

областей. Если обучающийся справился более чем с 50% заданий – это 

означает, что “стандарт выполнен”, то есть делается вывод о достижении 

обучающимся базового уровня метапредметных результатов обучения. 

Результаты проведения комплексной итоговой работы отражаются в 

характеристике обучающегося и в отчёте школы по реализации ФГОС 

НОО. 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона “Об образовании 

в Российской Федерации” “Итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования… является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом”. Эта формулировка 

означает, что государственная  итоговая аттестация по завершению 

начального общего образования не проводится. Согласно П.5.4 

Положения о  системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Школа № 170», утвержденного приказом директора от 

30.12.2013г.  №  420 –ОД "Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации". Согласно П 5.6. этого же Положения: 

"Обучающиеся, проходящие обучение в Учреждении по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану".  

 
I.2.1. Планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку 
 
 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 1-ом классе. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих   

личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку  русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 
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•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданияхучебника, в  очном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах   

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

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

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 
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•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 
 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации 

(в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и 

речевой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 

 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 
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 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

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

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

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить 

и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике). 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

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

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

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

предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач. 

Морфология 

 

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

действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

ударением; 

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из 

учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку во 2-ом классе. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования  следующих 

личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

 •представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и  всему 

живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 

др.; 
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•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 

по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, 

так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить 

и формулировать правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 
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•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

•формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи.  

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 

слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
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•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествова- 

ние, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных 

и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 
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существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) покомплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи различать имена 

существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 
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•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

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 ударения); 

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

щн, нч; 

•перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные 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 (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существитель- 

ными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из 

учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 3-ем классе. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 
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общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

● имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

● виды предложений по цели высказывания и интонации; 

● главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

выделять, находить 

 ● собственные имена существительные; 
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 ● личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

● грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

● в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

●определять род изменяемых имен существительных; 

● устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного; 

● задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

● определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

● устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении; 

● находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

● использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

● подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

● определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

● безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65–80 слов; 

● проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

● составлять план собственного и предложенного текс та; 

● определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

● корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

● составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

● приставки, оканчивающиеся на з, с; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

● буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

● буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

● безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных; 

● буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и 

ц; 

● безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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● знаки препинания при однородных членах предложения с союзами 

и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

● проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 

разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

● устанавливать род неизменяемых имен существительных 

(наиболее употребительные слова); 

● склонять личные местоимения; 

● различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

● находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

● самостоятельно составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но; 

● разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

● применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

● применять правило правописания суффиксов имен 

существительных – ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

● применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

● при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

● писать подробные изложения; 

● создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

● соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 4-ом классе. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
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особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Обучающийся научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

● имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

● слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

● начальную форму глагола; 

● глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

● глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

 

решать учебные и практические задачи 

● определять спряжение глагола; 

● устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

● разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

● использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

● подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
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● определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

● безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

80–100 слов; 

● проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

● мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

● безударные личные окончания глаголов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

● проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

● определять вид глагола; 

● находить наречие и имя числительное в тексте; 

● применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -

ова/-ева; 

● применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

● применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

● применять  правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

● применять правило правописания слитного и раздельного 

написание числительных; 

● применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

● при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

● применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

● письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

● соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 



36 

 

 

 

I.2.2. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению 
1 класс 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям  другойнациональности; с интересом 

читать произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в 

соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал 

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или 

по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
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помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» 

и др. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии 

с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в минигруппе или паре. 

  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в минигруппе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке,  проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании  и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 
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 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

  создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с 

помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

  под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 

за__использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
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 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

 

Предметные УУД 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
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 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим 

группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятельности. 

 

 

2 класс 
Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы 

о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии 

с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремленик 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 
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 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т.д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их 

в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

  создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
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 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную 

ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

  понимать цель своего высказывания; 

  пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

  участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 



47 

 

 

 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 

приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

  распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 
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  составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать 

мораль и разъяснять её своими словами; 

  находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

 

3-4 классы 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный 

метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 
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содержания предметной области “филология”, включающей в себя 

предмет “литературное чтение” должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации”. 

 

3 класс 
Раздел “Виды речевой и читательской деятельности” 

Обучающийся научится: 

● осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора; 

● понимать содержание прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

● практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

● отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог 

о произведении, героях и их поступках; 

● правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; 

● понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-

этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

● подбирать синонимы к словам из текста произведения и 

осознавать контекстное и прямое значение слов; 

● находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

● читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 
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возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное 

(не менее 55–60 слов в минуту); 

● читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

● читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

● пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 

по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

● пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану 

и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

● классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

● различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-

сборники по темам и жанрам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

● понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться 

или не соглашаться с авторским мнением; 

●  работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, 

книг-сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

●уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг 

по теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел “Литературоведческая пропедевтика” 

Обучающийся научится: 

● различать стихотворный и прозаический тексты; 

● определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

● использовать в речи изученные литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

Обучающийся может научиться: 

● подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное 

значения слов; 

● употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

● находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел “Творческая деятельность” 

Обучающийся научится: 

● понимать особенности образов героев произведения, выбирать 

роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным 

автором произведения; 

● инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 
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● рассказывать сказки от лица героя; 

● рассказывать о героях произведения; 

● создавать истории с героями произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

● выполнять проекты коллективно или в группах по темам 

“Народные сказки”, “Книги о детях”, “Сказки о животных”, “Животные — 

герои литературных произведений”; 

● создавать по образцу небольшие произведения (истории, 

комиксы). 

Раздел “Чтение: работа с информацией” 

Обучающийся научится: 

● находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

● работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

● дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

          ● сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; 

дополнять, исправлять, уточнять. 

Обучающийся может научиться: 

● самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

● находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

● находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках; 

● сравнивать полученную из текста информацию с информацией 

готовых таблиц и схем. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих 

результатов и научится: 

● проявлять интерес к чтению, использовать чтение как 

универсальное умение для работы с любым произведением и любым 

источником информации, для обогащения читательского опыта; 

● воспринимать умение читать как инструмент для своего 

интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, 

способ приобретения знаний и опыта; 

● понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

● понимать значение литературы как предмета отечественной и 

зарубежной литературы, сохраняющего и передающего нравственные 

ценности, традиции, этические нормы общения; 

● осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

многонациональной литературы своей страны и мира; 

● проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 
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● работать с произведениями, книгами, проектами по темам и 

разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь 

коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, 

героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом 

уважая мнение и позицию собеседников; 

● пользоваться регулятивными универсальными учебными 

действиями по организации своей работы с литературными 

произведениями (принимать и понимать учебную задачу, составлять 

алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел “Виды речевой и читательской деятельности” 

Обучающийся научится: 

● пользоваться чтением для решения учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне;  

● пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями); 

● читать выразительно подготовленные или изученные 

произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм 

действий; 

● пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

● различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 

● ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять 

ответы одноклассников по сюжету произведения; 

● работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и 

подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

● понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение 

них соотносить поступки с нравственными нормами; 

● передавать содержание произведения подробно, кратко или 

выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

● различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, 

научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 
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● составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на 

литературное произведение или книгу; 

● пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), 

соответствующими возрасту; 

● пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить 

нужную книгу в библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

● сравнивать художественные и научно-популярные произведения, 

выделять две-три отличительные особенности; 

●  работать с детскими периодическими изданиями (журналы и 

газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной 

детской литературой. 

Раздел “Литературоведческая пропедевтика” 

Обучающийся научится: 

● различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

● сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка); 

● использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, 

тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор - герой произведения, автор  

- рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

● практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

● подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● сравнивать и характеризовать тексты, используя 

литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, 

фольклорное и авторское произведение); 

● находить и читать диалоги и монологи героев произведений, 

описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

● различать понятия: произведение, книга, периодические издания 

(газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел “Творческая деятельность” 

Обучающийся научится: 

● читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения 

или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

●  создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, 

сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным 

строфам и рифмам; 
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● выполнять индивидуально, в парах или группах тематические 

проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на 

конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

● писать небольшие сочинения о произведениях; о героях 

произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям 

картин, соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, 

от своего имени; 

● пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

● писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

 впечатлениях о книге. 

Раздел “Чтение: работа с информацией” 

Обучающийся научится: 

● находить информацию в тексте произведения; 

● прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

● работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

●  использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в 

тексте произведения; 

● находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 

произведений в справочниках и энциклопедиях; 

●  собирать информацию для выполнения проектов по темам и 

разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

I.2.3. Планируемые результаты освоения программы по 

родному языку 
Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он 

ориентирован на слияние обучения, развития и воспитания младших 

школьников в единый органичный процесс. При этом 

подобучением понимается формирование на основе лингвистических 

знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием, во-первых — формирование лингвистического 

мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет наблюдения, 

выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 
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классификации, обобщения, а во-вторых первых —совершенствование 

чувства слова, языковой интуиции детей. 

Важным компонентом развития школьников считается и становление у 

них основ учебной самостоятельности, в том числе — потребности и 

умения пользоваться учебной книгой как источником информации, 

различными словарями как средством решения возникающих языковых 

вопросов. Воспитание связывается прежде всего с привитием внимания, 

интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе как его 

носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого 

отношения к качеству своей речи. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
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школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении русского родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями начального курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

«Язык и культура общения». В основу обучения русскому родному языку, 

речи положена система лингвистических понятий, освоение которых 

поможет ребёнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность; 
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б)приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно, коммуникативно-целесообразноформулировать свои мысли, 

грамотно оформлять из в письменной речи, а также полноценно понимать 

чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью данного курса является его коммуникативная 

направленность.Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное 

средство общения людей, а значит, изучение русскогородного языка 

должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. 

Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной 

ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной 

реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 

общения, умением работать с текстами и справочными материалами 

учебника, учебной литературы. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как 

разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Практическое овладение диалогической и 

монологической формами речи в ситуации общения на уроке: слушать и 

понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), 

соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на 

собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с 

учётом ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения 

и набора предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их 

отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и (или) 

основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего 

комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и 

созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с 
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соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и 

улучшения после записи. 

Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение 

несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование 

слов: по-моему, я думаю, что… и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и 

воспроизведение). 

Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в 

текст собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика 

(от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления (просьба, пересказ, 

вежливая оценка, сравнительное высказывание, объявление, дневниковая 

запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, 

загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 

наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений. Освоение понятия «сочинение» как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 

операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

1. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского родного языка в 2,3,4 классе отводится 17 часов (0,5 

ч в неделю, 17 учебных недель) 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе 

на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 
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 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранени культуры народа; 

 способность оценивать свою вежливость; 

 способность определять степень вежливости при общении людей 

(вежливо – невежливо – грубо); 

 способность осознавать важность соблюдения правил речевого 

этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– способность осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

– способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 



63 

 

 

 

 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. 

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 ее 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 учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

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; 
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 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 том числе 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 по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов 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 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать 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 ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
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Изучение курса «Русский родной язык» должно обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Раздел «Язык и культура общения» 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 овладеет начальными представлениями о языке как средстве 

общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, 

графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об 

особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

 осознает основные функции речи как средства общения, передачи и 

усвоения определённой информации, организации и планирования 

деятельности, воздействия на мысли, чувства, поведение людей; 

 научится соблюдать основные правила общения на уроке, 

пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуации приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности); 

 научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по 

деловому сообщить и словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, 

впечатления; 
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Выпускник на уровне начального общего образования 

получит возможность научиться: 

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть 

свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного общения в жизни людей, 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия различных видов произведений искусства; 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Выпускник на уровне начального общего образования научится : 

 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммукативной) 

деятельности, уго признаки и особенности; 

 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые 

произведения определённых жанров: записку, объявление, письмо, 

поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную 

зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые средства с 

учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать 

текст; 

 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие 

монологические высказыванияна основе различных источников; 

 понимать тему и главную мысль текста, заглавливать текст по его 

теме и главной мысли; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, 

составлять план; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся 

рассказ; 

 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена 

слов, словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка); 

 восстанавливать текст; 

Выпускник на уровне начального общего образования 

получит возможность научиться: 
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 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, 

адресованными младшим школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной мысли с учётомстиля и типов речи (без 

терминов); 

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его 

контекстного окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно 

составлять план; 

 самостоятельно готовиться к письменному пересказу 

повествовательного текста; повествовательного текста с элементами 

описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а так же внося 

отдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика; 

 узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, 

газетная информация, хроника, заметка, подпись под фотографией); 

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные 

этюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие 

рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, 

выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложекний и выбор языковых 

средств; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведенийсможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

 писать сочинение по поводу пролчитанногов в виде аннотации или 

отзыва; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1. Основное содержание курса «Русский родной язык», 4 класс 

Курс «Русский родной язык», 2,3,4 класс включает 2 блока: 



70 

 

 

 

«Язык и культура общения». В основу обучения родному (русскому) 

языку, речи положена система лингвистических понятий, освоение 

которых поможет ребёнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность; 

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, 

правильно, коммуникативно-целесообразноформулировать свои мысли, 

грамотно оформлять из в письменной речи, а также полноценно понимать 

чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью данного блока является его коммуникативная 

направленность.Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное 

средство общения людей, а значит, изучение родного (русского) языка 

должно быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. 

Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной 

ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). Сведения 

этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной 

реализации в общении. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 

общения, умением работать с текстами и справочными материалами 

учебника, учебной литературы. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как 

разновидностях речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в 

устной и письменной форме. Практическое овладение диалогической и 

монологической формами речи в ситуации общения на уроке: слушать и 

понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном 

обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого 

этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), 

соблюдать основные правила общения (не перебивать, смотреть на 

собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение 

правильному использованию, произношению, выбору средств языка с 

учётом ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения 

и набора предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их 

отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и (или) 
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основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего 

комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и 

созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с 

соблюдением требований к хорошему тексту, правил его обдумывания и 

улучшения после записи. 

Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение 

несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование 

слов: по-моему, я думаю, что… и др.). 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 

выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и 

воспроизведение). 

Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в 

текст собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика 

(от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 

построения, выбора языковых средств, оформления (просьба, пересказ, 

вежливая оценка, сравнительное высказывание, объявление, дневниковая 

запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, 

загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 

наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 

структуры, построения предложений. Освоение понятия «сочинение» как 

общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 

операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, 

работа в парах, групповая работа, проектная и исследовательская 

деятельность. 

Виды учебной деятельности: 

 Словарные диктанты 

 Контрольные диктанты 

 Проверочные работы 

 Контрольные списывания 

 Изложения 

 Тесты 
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I.2.4. Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном русском языке 
Основные задачи реализация содержания предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам 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; 
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– 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 учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 

– адекватного понимания причин успешности, не успешности 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 учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 

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 ее 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 учета 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; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве 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 и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 

– устанавливать аналогии; 
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– владеть рядом общих приемов 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 и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и взаимодействии; 

 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– учитывать и координировать 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 ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
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 понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

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; 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

 

– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 
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– 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 

вне учебной 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; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 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). 
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I.2.5. Планируемые результаты освоения программы по 

иностранному языку 

I.2.5.1.Планируемые результаты обучения по 

английскому языку 
В данной программе в соответствии с требования Стандарта в 

структуре планируемых результатов отдельными разделами представлены 

личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

“Английский язык”, поэтому предметные результаты также 

сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы 

цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения иностранного языка: 

● изучение иностранного языка будет способствовать 

формированию коммуникативной культуры школьников, их общему 

речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

● в результате изучения английского языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

● у младших школьников расширится лингвистический кругозор, 

они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на английском 

языке на элементарном уровне; 

● в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у 

младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, 

память и воображение; 

● наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения 

в процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета 

понимается система ценностных отношений обучающихся — к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 
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● общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

● осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

● знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного 

предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

б) освоение обучающимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

● развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

● развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

● расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

● овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.).4 

Предметные результаты: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета “Английский язык”: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 

I блок “Выпускник научится” включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 

служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок “Выпускник получит возможность научиться” включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 

интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в 

оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и 

значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным 

языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

● вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог 

—  побуждение к действию; 

● уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

● уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
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● участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

● составлять краткую характеристику персонажа; 

● кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

● понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

● воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание 

небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

● использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

● соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

● читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

● читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

● не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

● владеть техникой письма; 

● списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

● писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

● __________заполнять простую анкету; 
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● в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

● правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

● делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

● пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

● воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

● находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово; 

● применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

 начальной школы; 

● отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

● соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

●соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

● корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать 

их в речи; 

● соблюдать интонацию перечисления; 

● соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

● читать изучаемые слова по транскрипции; 

● писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

● оперировать __________в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



88 

 

 

 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● узнавать простые словообразовательные элементы; 

● опираться на языковую догадку при восприятии 

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

● составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 

пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

● распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

● распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

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

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник 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.); предложения с конструкцией there is/there are; 

● оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и 

их производными (некоторые случаи употребления); 

● образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

● распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

● выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

● распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, 

never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

● узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

● называть страны изучаемого языка по-английски; 

● узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
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изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

● соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

● называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

● рассказывать о некоторых достопримечательностях стран 

изучаемого языка; 

● воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

● осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

● сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

● действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

● совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс 

та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

● пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

●осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

● представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

● приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

● владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

● осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

● следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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I.2.5.2. Планируемые результаты обучения по 

французскому языку 
 

Программа  курса «Французский язык» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных результатов: 

Личностные результаты 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

5) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

6) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

1) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, а также формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2) Использование различных способов поиска в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

3) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

4) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

5) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

с уважением воспринимать другую точку зрения. 
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6) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессом. 

Программа «Французский язык. 2 класс» обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык» 

в начальной школе. 

Предметные результаты 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

У выпускников 2 класса должны сформироваться коммуникативные 

умения в четырёх видах речевой деятельности. 

У выпускников 2 класса должны сформироваться коммуникативные 

умения в четырёх видах речевой деятельности. 

В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, которые носят 

коммуникативную направленность и способствуют осознанию языковых 

явлений во французском языке. При усвоении языкового материала 

учащиеся получают возможность выражать свои коммуникативные 

намерения в соответствии с предлагаемой в курсе «Французский язык. 2 

класс» тематикой. 

 

В области аудирования выпускник 2 класса научится: 

 различать на слух звуки 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников при непосредственном общении; 

 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

В области говорения выпускник 2 класса научится: 

 отвечать на несложные вопросы типа "Что это такое?", "Что ты 

видишь?" и т.п.; 

 описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, играх и игрушках 
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 вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос (2-3 

вопроса). 

В области чтения выпускник 2 класса научится: 

 читать вслух как отдельные слова, так и небольшой аутентичный 

текст, построенный на изученном языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию. 

В области письма выпускник 2 класса научится: 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту. 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

выпускник 2 класса научится: 

 находить на карте страну изучаемого языка и её столицу; 

 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач; 

 называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 

Программа «Французский язык. 3 класс» обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык» 

в начальной школе. 

Предметные результаты 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

У выпускников 3 класса должны сформироваться 

коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности. 

 

В области аудирования выпускник 3 класса научится: 

 различать на слух звуки 
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 понимать на слух речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников при непосредственном общении; 

 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

 понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

В области говорения выпускник 3 класса научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 описывать и характеризовать предмет, фотографии, персонажей 

текста; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т.д. 

В области чтения выпускник 3 класса научится: 

 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный 

на изученном языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они 

не затрудняют общее понимание текста); 

 пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

В области письма выпускник 3 класса научится: 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, с днём рождения); 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту. 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

выпускник 3 класса научится: 

 находить на карте страну изучаемого языка и её столицу; 

 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач; 

 называть французские журналы для детей Okapi, Astrapi и др. 
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Программа «Французский язык. 4 класс» обеспечивает достижение 

предметных результатов освоения учебного предмета «Французский язык» 

в начальной школе. 

 

Предметные результаты 

 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

У выпускников 4 класса должны сформироваться коммуникативные 

умения в четырёх видах речевой деятельности. 

 

В области аудирования выпускник 4 класса научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников при непосредственном общении; 

 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

 понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, загадки); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

В области говорения выпускник 4 класса научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 описывать и характеризовать предмет, фотографии, картинку, 

персонажей текста; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т.д.; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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В области чтения выпускник 4 класса научится: 

 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный 

на изученном языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они 

не затрудняют общее понимание текста); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

 

В области письма выпускник 4 класса научится: 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, с днём рождения); 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

выпускник 4 класса научится: 

 находить на карте страну изучаемого языка и её столицу; 

 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач. 

В начальной школе младшие школьники продолжают овладевать 

языковыми средствами и навыками оперирования ими, которые носят 

коммуникативную направленность и способствуют осознанию языковых 

явлений во французском языке.  

В области аудирования выпускник  научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока, речь 

одноклассников при непосредственном общении; 

 понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 
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 понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, загадки); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

 

В области говорения выпускник  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 описывать и характеризовать предмет, фотографии, картинку, 

персонажей текста; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т.д.; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

 кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В области чтения выпускник  научится: 

 читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, построенный 

на изученном языковом материале; 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если они 

не затрудняют общее понимание текста); 

 пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 

 

В области письма выпускник  научится: 

 писать по образцу короткое письмо; 

 писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, с днём рождения); 

 правильно списывать слова, словосочетания, простые предложения; 

 письменно отвечать на вопросы к тексту; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам; 

 заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом 

выпускник  научится: 

 находить на карте страну изучаемого языка и её столицу; 

 узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач. 

 

При усвоении языкового материала учащиеся получают возможность 

выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с предлагаемой 

в курсе «Французский язык» тематикой. 

 

 

I.2.6. Планируемые результаты обучения по математике  
1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 
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 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого 

учащегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и 

на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 **начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

  **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного 

отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на 

вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли 

ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

* Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте 

и других планируемых результатов. 
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** Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в 

основной и старшей школе, а также при изучении других курсов системы 

учебников «Школа России». 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-по-знавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

  понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

  проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, 

различать существенные и несущественные при знаки; 

  определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 
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данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и 

краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

  задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 
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 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др. 

Планируемые предметные результаты изучения курса 

«Математика» 1 класс  

  

 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

 

Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « 

=», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 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 последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
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Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с 

применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, 

и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
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Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 

ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр 

и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 
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2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель 

отражает одни и те же отношения между различными объ- 

ектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и само- 

оценки результатов своей учебной деятельности (поурочно 

и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ 

и осознание личной ответственности за проделанную ра- 

боту; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и 

их применение); 

 начальные представления об основах гражданской иден- 

тичности (через систему определённых заданий и упражне- 

ний); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимо- 

сти бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения, понимание необходимости расширения 

знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

действий; положительное отношение к обучению матема- 

тике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы 

познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами 

отношений между различными объектами окружающего 

мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначаль- 

ных умений решать практические задачи с использова- 

нием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке ре- 

зультатов учебной деятельности. 

84 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать 

её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельно- 
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сти; 

 составлять под руководством учителя план действий для ре- 

шения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль 

его выполнения в сотрудничестве с учителем и однокласс- 

никами; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов 

решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные спо- 

собы её решения, воспринимать и оценивать предложе- 

ния других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по ре- 

шению учебной задачи и вносить необходимые исправле- 

ния; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, симво- 

лы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и от- 

ношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя матема- 

тические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель от- 

ражает одни и те же отношения между различными объек- 

тами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных 

понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по задан- 

ному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учеб- 
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ника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносите- 

ли, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами 
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и группами объектов (практически и мысленно), фиксиро- 

вать это в устной форме, используя особенности математи- 

ческой речи (точность и краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объек- 

тами и группами объектов в знаково-символической фор- 

ме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации 

в различных источниках, использовать её для решения 

задач, математических сообщений, изготовления объек- 

тов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную инфор- 

мацию в предложенной форме (пересказ, текст, табли- 

ца); 

 устанавливать правило, по которому составлена после- 

довательность объектов, продолжать её или восстанав- 

ливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или 

самостоятельно найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и де- 

лать несложные обощения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использо- 

вать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсужда- 

емый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, 

чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе 

с одноклассниками: определять общие цели работы, на- 

мечать способы их достижения, распределять роли в со- 

вместной деятельности, анализировать ход и результаты 

проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации со- 

вместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому 

вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни- 

честве необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки 

зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его 

обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднения; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учё- 

та интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому со- 

ставлена числовая последовательность (увеличение/умень- 

шение числа на несколько единиц); продолжать её или вос- 

станавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно уста- 

новленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя 

изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, 

дециметр, 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, мину- 

та) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и 

копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких 

величин, как длина, время, в конкретных условиях и объ- 

яснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в преде- 

лах 20 и использовать её при выполнении действий сложе- 

ние и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 
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лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (стол- 

биком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; 
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 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, со- 

держащих сложение и вычитание (со скобками и без ско- 

бок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сло- 

жения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего 

одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с ис- 

пользованием предметов, схематических рисунков и схе- 

матических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и 

«деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при 

вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деле- 

ния; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и ре- 

зультатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, 

на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, рас- 

крывающие конкретный смысл действий умножение и де- 

ление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рису- 

нок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по 

краткой записи, по числовому выражению, по решению за- 

дачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стои- 

мость. 

88 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, 

тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треуголь- 

ник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхуголь- 

ников прямоугольник (квадрат); 
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 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с задан- 

ными длинами сторон на клетчатой разлиновке с исполь- 

зованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами тре- 

угольника, прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной 

бумаге с использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя 

изученные единицы длины и соотношения между ними 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и пе- 

риметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, 

пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в кон- 

кретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения за- 

дания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, опре- 

деляя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связ- 

ками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные 

и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости 

между величинами: цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

освоения курса математики 3-4 классы 
Личностными результатами обучения обучающихся являются: 

● самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

● готовность и способность к саморазвитию; 

● сформированность мотивации к обучению; 
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● способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

● заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

● готовность использовать получаемую математическую подготовку 

в учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих 

в повседневной жизни; 

● способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до 

ее завершения; 

● способность к самоорганизованности; 

● высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

● владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

● владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

● понимание и принятие учебной задачи,  поиск и нахождение 

способов ее решения; 

● планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

● выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

● создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- 

символических средств; 

● понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

● адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

● активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

● готовность слушать собеседника, вести диалог; 

● умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами обучающихся на выходе из начальной 

школы 

являются: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

3. К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном 

порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных 

единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в 

пределах 1000;  

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в 

виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных 

единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
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— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных 

вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 

действия (со скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся может 

научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с 

буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 
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— вычислять значения буквенных выражений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, 

ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

4.  К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, 

любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач 

на движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числового выражения; 
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— характер движения, представленного в тексте арифметической 

задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок “и”, 

“или”, “если, то”, “неверно, что”; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах 

класса миллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том 

числе задачи на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять 

их при вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся может 

научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия “несколько решений” и “несколько способов решения” 

(задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

— точность измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

читать: 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры; 
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— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 

моделями пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

          — прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (« и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

I.2.7. Планируемые результаты освоения программы по 

учебному предмету «Окружающий мир» 

 
Изучение учебного предмета "Окружающий мир" позволяет достичь 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. 
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е. реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного 

и обществоведческого образования младших школьников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; • первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов)*;  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего 

мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 

техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах 

школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои 

поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в 

целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на 

основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников*; • потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных 

заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни 

через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

учителем; 
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• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, 

а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные - обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в 

словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; • анализировать объекты 

окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; • 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; • располагать 

рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные - обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
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• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на 

ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину);  

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, 

животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего 

питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым 

группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности; 
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• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); • представление о 

необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

• разных народов России, выступающей в форме национального 

языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных 

обычаев; • овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в 

природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на 

основе понимания их последствий и через практику бережного отношения 

к растениям, животным, окружающим людям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин 

природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  
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• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: • понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную совместно с учителем; 

 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на 

определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе 

учителя); • выделять из темы урока известные и неизвестные знания и 

умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока; 

• фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 
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• находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, 

по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-

аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при 

выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; • моделировать 

объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: • включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное 

общение друг с другом; • признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; • строить 
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монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с 

помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять 

их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; • 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на 

воде и в лесу; 
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• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; • 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны 

• различать физическую и политическую карты, находить и 

показывать на политической карте мира разные страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3-4 КЛАСС 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как 

ученика и школьника. Это: 

● готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

● достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

● личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

● формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

● воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

● понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
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● формирование основ экологической культуры, понимание 

ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественно-

научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел “Универсальные учебные действия”, содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

● познавательные как способность применять для решения учебных 

и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

● регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

● коммуникативные как способности в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий 

занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 
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представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Планируемые предметные результаты обучения 
 К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

— приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

российского государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и 

др. разных эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной 

картой. 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся могут 

научиться: 

— ориентироваться в понятии “историческое время”; различать 

понятия “век”, “столетие”, “эпоха”; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать 

масштаб, условные обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их 

свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять 

признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные 

исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в 

истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
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 К концу обучения в четвертом классе обучающиеся научатся: 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для 

человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения 

на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами “историческое время”, “эпоха”, “столетие”; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к 

конкретной исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных 

исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы 

современной России. Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся могут 

научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа 

жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) /в 

рамках изученного/. 
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I.2.8. Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 
Планируемые результаты освоения предметной области Основы 

религиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) 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: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию идуховному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ 

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, российского общества, в истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 
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• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

• на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания. 
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Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы 

исламской культуры» обучающимися 4 класса: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за  

свою Родину; 

–формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур,  

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре  

всех народов; 

–развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

–развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 – осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства (российская идентичность); 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность 

контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа 

— уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной 

культуры учащимися 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

–адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и  
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познавательных задач; 

 – развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и 

литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, 

семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в 

начальной школе: 

– знакомство с основными нормами исламской морали, понимание 

ее значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и 

подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

–формирование первоначальных представлений об исламской 

религии, ее роли в  

культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли исламской религии в 

становлении  

российской государственности; 

–формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно- 

культурной традиции как духовной основе многонационального 

много-конфессионального народа России; 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 
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излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего 

народа, а также других народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета ««Основы 

буддийской культуры» , высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
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-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; – на примере буддийской 

религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; – акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
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календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

 

I.2.9. Планируемые результаты освоения программы 

курса «Изобразительное искусство» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1-2 класс 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные ре- зультаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных ка- 

чественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
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понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. 

е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

  овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

  использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
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умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий;  

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.);  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); знание основных 

видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий окружающего мира; применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; способность узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; умение видеть проявления 

визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике;  

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу;  

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
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освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообра! зие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; умение 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  умение приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

предcтавления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус;  

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

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

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир; 

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; да! вать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира;  
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис! 

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3-4 класс 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
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взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
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изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

2. 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, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной 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 объеме 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 учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
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художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем 

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. 

3. Значимые темы искусства. О чем 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 свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 
начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных ка- 
чественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 
народа; 
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.... уважительное отношение к культуре и искусству других на- родов 
нашей страны и мира в целом; 

.... понимание особой роли культуры и искусства в жизни об- щества и 
каждого отдельного человека; 

.... сформированность эстетических чувств, художественно- творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии; 

.... сформированность эстетических потребностей (потребностей в 
общении с искусством, природой, потребностей в творческом 
отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

.... развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио- нально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

.... овладение навыками коллективной деятельности в процессе 
совместной творческой работы в команде одноклассников под 
руководством учителя; 

.... умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

.... умение обсуждать и анализировать собственную художест- венную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор- 
мированности универсальных способностей обучающихся, прояв- 
ляющихся в познавательной и практической творческой дея- тельности: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 ..... формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 ..... освоение начальных форм познавательной и личностной реф- лексии; 

 ..... овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым при- знакам; 

 ..... овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
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процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 ..... использование средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

 ..... умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

 ..... умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

 ..... осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 
художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета: сформированность 
первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 
анализе и оценке произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной 
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 
искусств; 
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понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в 
процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники. 

 

I.2.10. Планируемые результаты освоения программы по 

музыке 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы 

научится: 

# воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

# соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

# общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 
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# исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально'пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

# определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

# оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

1-2 классы 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны при' обрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мирв его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизнии искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностногосмысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии 

окружающейдействительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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–развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

–овладение способностями принимать и сохранять цели изадачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

–освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–формирование умения планировать, контролировать иоценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

–продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

–овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

–приобретение умения осознанного построения 

речевоговысказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

–формирование у младших школьников умения составлятьтексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

–овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

–умение осуществлять информационную, познавательнуюи 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презен' тации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

обучающихся в музыкально-творческой деятельности: 
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–формирование представления о роли музыки в жизничеловека, в 

его духовно-нравственном развитии; 

–формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

–знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

–формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

–формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому'либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

–умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

–умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

–умение воплощать музыкальные образы при 

созданиитеатрализованных и музыкально'пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3-4 классы 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. Изучение музыки позволяет достичь 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование основ национальных ценностей российского 

общества; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на ми в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре 

других народов; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
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6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

         Предметные результаты 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли музыки 

в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4)  использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета “музыка”; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
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(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

компромисса и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета “музыка”; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

17) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Уровень подготовки учащихся 
К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

● проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

● понимание синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

● выделять интонационно-стилевые особенности народной 

музыкальной культуры; 

● сравнивать народную и профессиональную музыку; 

● свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать 

танец и пр.; 

● узнавать произведения, 
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● называть русских композиторов, называть их имена (в 

соответствии с программой); 

● приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

● различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную 

композиторами в “народном духе”; 

● самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной 

традиции. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

● проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

● проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения 

(любимые произведения, любимые композиторы, любимые жанры, 

любимые исполнители — 2–3 примера); мотивировать выбор той или иной 

музыки (что он ищет в ней, чего ждет от нее); 

● ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на закономерности 

музыки (песня, танец, марш, интонация, развитие, форма, национальные 

особенности и пр.); 

● понимать смысл деятельности музыканта (композитора, 

исполнителя, слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

● выражать готовность и умение проявить свои творческие 

способности в различных видах музыкально-художественной 

деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до конца), найти 

образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое 

пение, музыкальная драматизация). 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

I.2.11. Планируемые результаты освоения программы по 

технологии 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

1 КЛАСС 

Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений  

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от 

взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, себя; • бережно относиться к 

результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке; • высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 
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• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; • выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; • находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. Обучающийся будет 

знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий  

(разметка, резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; • 

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий:  
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
2) точно резать ножницами; 
3) соединять изделия с помощью клея; 
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; • использовать для сушки плоских 

изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и 

осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать 

о: 

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку. 

 

2 КЛАСС 

Личностные  
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Обучающийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; • выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); • планировать практическую деятельность на уроке; • выполнять 

пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); • предлагать конструкторско-

технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; • работая по плану 

составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• ..... наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• ..... сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — 

своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 
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• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе;  

• происхождение натуральных тканей и их виды; • способы соединения 

деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с 

помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); • оформлять изделия и соединять 

детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; • отличия 

макета от модели. Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; • определять способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся будет знать о: назначении персонального компьютера. 

 

3-4 классы 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  
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-получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
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потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, 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, эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

2. 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 приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
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выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально- личностных позиций, ценностных установок 
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(внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре 

всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение обучающимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата). 

I. 2.12. Планируемые результаты освоения программы по  

физической культуре  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1-2 классы 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 
народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 
учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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• формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости) 

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела 

и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 
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1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 



163 

 

 

 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3-4 классы 

Ожидаемы результаты: 

Личностные результаты: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных задании, отбор способов их 

исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
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организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически   правильное   выполнение   двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

 

I. 3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• обеспечение эффективной “обратной связи”, позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках 

сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью 

система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий 

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 

критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 
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возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательной деятельности на достижение значимых для личности, 

общества и государства результатов образования через вовлечение 

педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной 

основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 

этой точки зрения особенностью системы оценки является её 

“естественная встроенность” в образовательную деятельность. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования; 

• оценка результатов деятельности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся. 

Общие подходы к системе оценки  

 Переход к новым методологическим основам системы оценки 

достижения результатов образования - от оценки достижений 

обучающихся и учителей к оценке эффективной деятельности всех 

участников образовательной деятельности:  

 оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 оценка способности решать учебно-практические задачи; 

 сочетание внутренней и внешней оценки; 

 комплексный подход: использование стандартизированных работ 

(устных, письменных); нестандартизированных работ: проектов, 

практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.; 
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 уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов; 

 накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

 использование персонифицированной и неперсонифицированной 

информации; 

 интерпретация результатов на основе контекстной информации. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 В учебной деятельности оценка предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется  

такими новыми формами контроля результатов, как:  

   – целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация 

проявляемых учеником действий и качеств),  

    –  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности),  

    –  результаты учебных проектов, 

    – результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Оценка личностных результатов 

Объект оценки - сформированность личностных универсальных учебных 

действий (самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая 

ориентация)    

Предмет оценки  - эффективность деятельности системы образования, 

образовательного учреждения. 

Процедуры оценки - внешние мониторинговые исследования с 

использованием неперсонифицированных потоков информации. 
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Содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки 

• сформированности внутренней позиции обучающегося  

(эмоционально-положительное отношение ученика к школе, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения “хорошего ученика” как пример для 

подражания); 

• сформированности основ гражданской идентичности   

(чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к родному краю и малой Родине, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; отказ от деления на “своих и “чужих”, развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей); 

• сформированности самооценки  (осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех); 

• сформированности мотивации учебной деятельности 

(любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей); 

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников начальной школы не 

подлежат итоговой оценке.  

 Ответственность системы образования и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Привлекаются 

специалисты, не работающие в данной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предмет оценки - не 

прогресс личностного развития учащегося, эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования.  

Оценка метапредметных результатов 
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Объект оценки - сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных  универсальных учебных действий. 

 Предмет оценки: а) уровень сформированности данного вида действий; б) 

уровень присвоения универсального учебного действия 

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка; б) итоговая оценка. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление  ею. К ним относятся: 

          - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 - умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
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комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 

основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

комплексных итоговых работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. Главным средством накопления информации об 

образовательных результатах обучающегося должен теперь стать портфель 

достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе 

на следующую степень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных),  накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.    

Рабочий Портфолио ученика 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 
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как: процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности обучающегося;  повод  для “встречи” 

школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 - содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

- разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

- являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали.  

Цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 

 создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение 

самооценки и уверенности в собственных возможностях; 

 максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого 

ребенка; 

 развитие познавательных интересов учащихся и формирование 

готовности к самостоятельному познанию; 

  формирование установки на творческую деятельность и умений 

творческой деятельности, развитие мотивации дальнейшего 

творческого роста; 

 формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; 

  приобретение навыков рефлексии, формирование умения 

анализировать собственные интересы, склонности, потребности и 
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соотносить их с имеющимися возможностями ("я реальный", "я 

идеальный"); 

 формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

Примерный состав портфолио 

1. Выборки детских работ 

2. Результаты стартовой диагностики 

3. Материалы текущей оценки: листы наблюдений, оценочные листы 

4. Результаты и материалы тематических работ 

5. Результаты и материалы итогового контроля 

6. Достижения во внеучебной деятельности 

Выборки детских работ 

Русский язык, Литературное чтение,   Иностранный язык    

• диктанты, изложения, сочинения 

• аудиозаписи монологов, диалогов 

• дневники читателя 

• иллюстрированные авторские работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Математика 

• мини-исследования и мини-проекты, 

• модели, решения задач 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

• математические диктанты 

Окружающий мир  

• дневники наблюдений 

• мини-исследования и мини-проекты 

• интервью, творческие работы 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка, ИЗО, Технология 

• аудио-, фото- и видео-материалы 

• продукты собственного творчества 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 
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Физическая культура 

• видео-материалы 

• дневники наблюдений и самоконтроля 

• самостоятельные работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

ОРКСЭ 

• рисунки 

• сообщения, доклады 

• выполненные проектные работы 

• стихи, сочинения  

В начальной школе  проводится:  

1.Текущий и итоговый  контроль. 

2.Стартовая диагностика. 

3.Внутришкольный мониторинг 

“Изучение готовности первоклассников к обучению в школе” 

Исследование:  

- интеллектуальная и психофизиологическая зрелость; 

- личностная зрелость; 

- социальная зрелость (поведенческая и коммуникативная); 

- эмоциональное состояние ребенка; 

- личностные особенности ребенка; 

- здоровье ребенка; 

- поддержка ребенка семьей и др. 

Показатели, на основе которых определяется типология готовности к 

обучению в школе: 

- уровень умственного развития (рисунок человека); 

- предпосылки учебной деятельности (графический диктант, образец и 

правило, выделение звуков); 

- группа здоровья; 

- общение ребенка со сверстниками и учителем; 
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Показатели, на основе которых можно определяется типология 

готовности к обучению в школе: 

- эмоциональная стабильность; 

- самоконтроль; 

- тревожность; 

- речь (наличие дефектов речи); 

- желание учиться; 

- активность на уроке. 

3. Итоговая оценка. 

Итоговая оценка состоит из двух составляющих:  

-результатов промежуточной аттестации, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

продвижение в достижении ими планируемых результатов; 

-результатов итоговых работ, характеризующих уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы в рамках контроля 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, 

относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений учебно- 

познавательной и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании программ развития 

образования федерального, регионального, муниципального уровней. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная 

работа 

диктанты 

контрольное 

списывание 

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

 доклад 

творческая работа 

посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

диагностическая 

работа 

контрольная 

работа 

диктанты 

изложение 

контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
портфолио  

анализ психолого-педагогических 

исследований 

Примеры заданий для итоговой оценки: учет специфики предмета 

Используются задания устные и письменные: 

• для проектной деятельности; 
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• для стандартизированных итоговых работ и для текущей 

(накопленной) оценки; 

• для индивидуального, парного или коллективного выполнения; 

• комплексного характера, позволяющие оценить все умения, 

характеризующие достижение данного результата; 

• комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня 

выполнения оценить достижение планируемого результата как на 

базовом, так и на повышенном уровне; 

• допускающие возможность адаптации к особенностям 

образовательной программы, региональным особенностям, к 

индивидуальным особенностям ребенка; 

• допускающие возможность использования справочной литературы; 

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты (для системы); 

 планируемые результаты освоения программы, составляющие 

блоков 

“Выпускник научится” и “Выпускник получит возможность 

научиться”; 

 итоговая оценка выпускников начальной школы в блоке 

“Выпускник научится” (по каждой учебной программе). 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  
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 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

 Используемая  система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

II Содержательный раздел 

II. 1. Программа формирования универсальных учебных 

действий 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

 Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. В настоящее время обучение 

понимается как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым 

к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. Обучение, 

согласно новым приоритетам образования, рассматривается,  как процесс 

активного решения учащимися поставленных перед ними проблем с целью 

выработки определённых решений; полидисциплинарного 

(межпредметного) изучения сложных жизненных ситуаций; 

сотрудничества учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

активного участия последних в выборе содержания и методов обучения. 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 
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способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. 

 В конечном итоге эти приобретенные качества определяют 

успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В 

образовательном процессе сформированность УУД позволяет 

обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой 

целостную систему, в которой можно выделить следующие 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных 

видах деятельности, внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность 

со сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в 

речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символические средств), логические, 

связанные с общими приемами решения проблемы; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.).  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования;  



179 

 

 

 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа 

XXI века»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»;  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России», «Начальная школа XXI века»;  

6. Диагностические уровни сформированности универсальных учебных 

действий 

 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

образования;  
 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 
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• 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 и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена 

на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, 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, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из со_ставляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. В широком значении термин 

“универсальные учебные действия” означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

  Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 
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обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. Обучающий должен задаваться вопросом о том, 

“какое значение, смысл имеет для меня учение”, и уметь находить ответ на 

него.  
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- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным 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 

продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.  

             Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
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художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

 

Универсальные логические действия:  

 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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 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 ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии 

развития и релевантный “высокой норме” развития,  и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1.  соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

 

 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 
Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

в современном 

мире  

 

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 
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саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская  

идентичность) 

 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом виде, 

составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.)  

  

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать 

что-то сообща 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так 

как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 

начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» 

мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети 
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только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному 

оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 
 

Классы Оценивать 

ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки.  (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность) 
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1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет 

(мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 

классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловечески

х ценностей (в 

т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, 

в том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 



189 

 

 

 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-

однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловеческ

их ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

поступков, с 

позиции 

общечелове-ческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие 

цели само-

развития; 

– свои наиболее 

за-метные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–

9 кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в 

много-образии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 

отказываться ради них 

от каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 
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ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание)  

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

        участие в проектах, исследованиях; 

        подведение итогов урока; 

        творческие задания; 

        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

        самооценка события, происшествия;  

        дневники достижений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-

«режиссёр» учебного процесса, а обкчающиеся совместно с ним ставят и 

решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 
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предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение 

жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и 

решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы обучающийся постепенно учится давать свои 

ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  

в начальной школе 
 

Классы Определять и 

формулировать 

цель деятельности  

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 
(версию) 

 

 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

Учиться совместно 

с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

совместно с 

учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 



193 

 

 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения 

проекта совместно 

с учителем 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные 

приборы, 

средства ИКТ) 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

        «преднамеренные ошибки»; 

        поиск информации в предложенных источниках; 

        взаимоконтроль; 

        взаимный диктант; 

        диспут; 

        заучивание материала наизусть в классе; 

        «ищу ошибки»; 

        контрольный опрос на определенную проблему.  

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе 

чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную 

картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых 

понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной 

школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями 

из разных предметов (наук). 

 
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения  

в начальной школе 
 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 



194 

 

 

 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях 

и энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для 

решения  

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

        «найди отличия» (можно задать их количество); 

        «на что похоже?»; 

        поиск лишнего; 

        «лабиринты»; 

        упорядочивание; 

        «цепочки»; 

        хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

        работа с разного вида таблицами; 

        составление и распознавание диаграмм; 

        работа со словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 
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Развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), 

которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 

позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения 

в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее 

развитие коммуникативных умений обучающихся к концу начальной 

школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

обучающимися присвоенной системы приёмов понимания устного и 

письменного текста. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения  

в начальной школе  
Классы Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои 

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 её 

обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

прове-рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

догова-риваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

 

 Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

       составь задание партнеру; 

       отзыв на работу товарища; 

       групповая работа по составлению кроссворда; 

       «отгадай, о ком говорим»; 

       диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, 

своих родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в парной 

работе.  
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линейку, треугольник и 

т.д. 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

«незнания».  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 
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художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою учебу. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 
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общечеловеческих 

норм. 

 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания по  

заранее известным 

критериям. 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 
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4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов в соответствии с УМК "Начальная 

школа XXI века"  

 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. Каждый из предметов 

УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 
Смысловые акценты 

УДД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окруж

ающи

й мир 

личностные жизненное само- 

  

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравст

венно-

этичес

кая 

ориент
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ация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи 

вписьменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широк

ий 

спектр 

источн

иков 

инфор

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  определяется следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию 

собственной  деятельности. 

2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

6.      Педагогическое сопровождение этого 

процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
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планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7.     Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные 

результаты  средствами разных учебных предметов в УМК 

«Начальная школа XXI века». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

(УМК «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; Умений 

выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.
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Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные 
жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,      алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах 

изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК "Начальная школа XXI века" 

 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были 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; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа XXI  века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Начальная школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 

знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 

классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся 

выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города 

России», «Золотое кольцо России»  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 

ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
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Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского 

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

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 

на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе  английского языка    с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и 

упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

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

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Физическая культура» обеспечивается формирование 

личностных УУД (основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте;  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности 

к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных 

УУД (развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и 

кооперации). 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Начальная школа XXI века» направлены на 

достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

    Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

    В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) в начале каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать, принимать познавательную цель, 

сохранять  при  выполнении   учебных   действий, а затем и самостоятельно 

формулировать   учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у обучающихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная 

школа 21 века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 
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помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Начальная школа XXI века». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

  провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» 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 коммуникативных) 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: 
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 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. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

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

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная 

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

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети 

знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные 

проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной 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, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  

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

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

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

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – 
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крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
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содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России» 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе 

из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. Физическая готовность 

определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-
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познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

 

6. Диагностические уровни сформированности универсальных учебных 

действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий 

определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников. Система работы по преемственности 

выстраивается в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов 

учитель начальных классов на основе психологических методик может провести 

диагностические процедуры после консультаций со специалистом, но обработку 

и интерпретацию должен осуществить профессионал в данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность 

в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. Сформированность 

целеполагания возможно исследовать только методом наблюдения . 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
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учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

 

 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной - основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 
УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Модель формирования универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 

сознательного и активного 

присвоение нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий 

успешного действия в учебных и 

жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное 

развивающее образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности 

предметного содержания 

Использование 

технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, 

развития критического 

мышления, проектной, 

исследовательской 

деятельности, 

дифференцированного 

обучения, ИКТ) 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, 

обеспечивающих у учащихся «умение учиться» 
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Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 
Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

 

•положительное 

отношение к школе;  

•чувство 

необходимости учения, 

•предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

•адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

•предпочтение 

классных коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Методика 

М.Р.Гинзбург;  

методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

 

Методика 

изучения мотивов 

учения 

М.Р.Гинзбург;  

 

Самооценка 
дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 

 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

 Рефлексивность как  

 адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

 осознание своих 

возможностей в учении 

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»;  

 осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный 

компонент 

способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Смыслообразование 
Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность 

социальных мотивов;  

 стремление 

выполнять 

социально-значимую 

и социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Методика 

М.Р.Гинзбург; 

Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

 

Методика 

изучения мотивов 

учения 

М.Р.Гинзбург;  

Методика 

определения 

мотивов учения  

И.Л.Финько, 

И.Г.Антонова 

    

 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 
Уровень Показатель Поведенческие индикаторы с 
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сформированности сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

 

Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 
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относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и 
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соотнося его со схемой действия не пытается этого делать; может 

оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

 

 

II. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

УМК «Школа России» (Приложение № 1 к ООП НОО) 

 

II. 3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

УМК «Начальная школа XXI века» (Приложение № 2 к 

ООП НОО) 

 
 

II.4 . Программы курсов внеурочной деятельности  

(Приложение № 3 к ООП НОО) 
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II. 3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон “Об 

образовании”, Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – “Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы”; 

Второй раздел - “Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников”;  

В третьем разделе – “Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы” – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания 

и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – “Содержание воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы” – включает характеристику современных особенностей 

воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы 

к организации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий).  
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Пятый раздел – “Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся начальной школы” – формулирует и 

раскрывает основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой 

работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения 

педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и 

традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – “Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы” определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации.  

 

  Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы   

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

     формирование способности к духовному развитию; 

     укрепление нравственности; 

     формирование основ морали ; 

     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности;  

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества   

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 



228 

 

 

 

     укрепление доверия к другим людям; 

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

     формирование основ культуры общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни   народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
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 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   

обязанностям человека. 

   2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.                  

  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

  

Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

 

                   Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ.  

                   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и   т. д.).  

                   Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

                   Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

                   Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МБОУ «Школа №170» и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход.   
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Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию 

и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом 

плане. Это не вид социально-педагогической деятельности. Это  деятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, 

достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

                    общеобразовательных дисциплин; 

                    произведений искусства и кино; 

                    традиционных российских религий; 

                    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

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

                    истории своей семьи; 

                    жизненного опыта своих родителей и  предков; 

                    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

                    других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, 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 эффективность их воспитания и 

социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 

культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

 

  Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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воспитание):   
 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 

программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

  Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей используются 
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следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

  Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МБОУ «Школа № 170»  взаимодействует с 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся.  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение  обучающимся  опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
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класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение  обучающимся  опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для  самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 
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действия. готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы, 

 

 

 

классные часы 

 

 

  

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

Спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Проектная 

деятельность 

“Здравствуй, школа”, “Правила поведения в школе”, 

“Что такое доброта?”, “Государственные символы 

России”, цикл бесед “Трудиться- всегда пригодится”, 

“Твое здоровье”. 

“Что значит- быть учеником?” , “Что такое хорошо и 

что такое плохо?”, “Краски природы”, “Любимое 

время года”, “Моя семья”; “Мой город”,”Народные 

приметы”, “Мой домашний любимец”. 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:   “Новогодняя сказка”, Весенняя 

Неделя детской книги, конкурсы чтецов. 

“Прощание с  азбукой”, конкурсы рисунков 

“Осторожно, дети!” “Зимняя сказка”, “Лучшая 

открытка” ( к 23 февраля), «Портрет моего папы»; 

конкурс чтецов “Салют, Победа!”, конкурс 

творческих работ «Цветы для моей мамы» 

Спортивные соревнования “Мама, папа, я-

спортивная семья”, 

“Масленица”, “А, ну- ка, мальчики”,”А, ну- ка, 

девочки” 

“Правила безопасности”, “  Школьный музей 

Славы”. 

 «Всей семьей – в будущее», «Моя семья в истории 

страны», «Я-гражданин России» 

 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 

 

 

 

Классные часы 

“Здравствуй, школа”, “Все мы-дружная семья”,”Как 

появилась религия”, “Что такое -Конституция ?” 

цикл бесед “Учись учиться”, “Береги здоровье 

смолоду”; 

“Все мы разные, но все мы равные” , “Здорово, 
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Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

Учебно-

исследовательские  

конференции 

 

Проектная 

деятельность 

когда на свете есть друзья...”,  “Хочу и надо- 

трудный выбор”, “Профессии моих родителей”, 

“Люблю, тебя, Нижний Новгород”, «Русский 

народный костюм”, “Моя родословная”, “Я и мое 

имя”, «История Нижнего Новгорода», «Моя  

любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: “Звезды школы”, “Новогодняя сказка”, 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 

песни. 

Конкурсы рисунков “Осторожно, дети!” “Зимняя 

сказка”, “Лучшая открытка” ( к 23 февраля); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», «Портрет моего папы», 

конкурс творческих работ «Цветы для моей мамы» 

 

Спортивные соревнования “Мама, папа, я-

спортивная семья”, 

“Масленица”, “А, ну- ка, мальчики”,”А, ну- ка, 

девочки”, 

 

“Вместе весело шагать”, “Мои друзья”. 

 

«Мир моих увлечений» 

 

 

«Всей семьей – в будущее», «Моя семья в истории 

страны», «Я-гражданин России” , « Я и мир вокруг 

меня! 

Акции «Волшебная крышечка», «Добрый Нижний» 

 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

  

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

игры 

 

“Я и другие люди”, “Что значит, быть нужным 

людям”,  “Мир человеческих чувств”,  “Для чего 

нужна  религия”, “Путешествие в храм”, “Россия-

Родина моя!”, “Государственное устройство России”, 

“Мир профессий”, 

“А гражданином быть обязан”, “Память сердца...”,  

“Из истории семейной летописи”, “Край любимый, 

край родной”,  цикл мероприятий “По страницам 

истории Отечества”, “Мой  любимый  литературный 

герой”, “Труд и воспитание характера”, “Что значит-

быть полезным людям?”. 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:   “Новогодняя сказка”, Весенняя 

Неделя детской книги.   

Конкурсы рисунков “Осторожно, дети!” “Зимняя 

сказка”, “Лучшая открытка” ( к 23 февраля); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», «Портрет моего папы», 

конкурс творческих работ «Цветы для моей мамы» 
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Спортивные 

соревнования 

Сюжетно-ролевые 

 

 

Учебно-

исследовательские  

конференции 

 

Проектная  

деятельность 

,   

Спортивные соревнования “Мама, папа, я-

спортивная семья”,“Друг познается в беде”, 

“Этикет”.“Масленица”, “А, ну- ка, мальчики”,”А, ну- 

ка, девочки!» 

 

 

«Мир моих увлечений» 

 

 

 «Всей семьей – в будущее», «Моя семья в истории 

страны» , «Я – гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня» 

Акции «Волшебная крышечка», «Добрый Нижний» 

 

           

  Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование 

у обучающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

                    

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

Действия личностного самоопределения. 

 

Действия самоопределения, смыслообразования 

 

 

 

 

Уровень воспитанности 

 

Методика 

М.Р.Гинзбург 

Модифицирован 

ная методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгер, 

Д.Б.Эльконина 

Методика 

Н.П.Капустина 

2 -3 класс 

Действия самоопределения, смыслообразования, а 

также характер о отношения к школе.  

 

 

Уровень воспитанности 

 

Методика 

изучения моти- 

вов учения 

М.Р.Гинзбург 

Методика 

Н.П.Капустина 

4 класс 
 Изучение ведущих мотивов учебной деятельности 

 
Методика 
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Уровень воспитанности 

 

И.Л.Финько, 

И.Г.Антонова 

Методика 

Н.П.Капустина 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и “правильные”, общекультурные нормы ценностей, 

а добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством 

учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

                     Принцип целостности – предполагает формирование у 

обучающихся не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе 

принципа сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 

                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому  обучающемуся  возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 

этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных 

правовых норм). 

                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 

всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 

товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 

индивидуальности каждого обучающегося, признание за ним права на собственную 

точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

                     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою 

позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную точку 

зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали 

и нравственности. 

                  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта социальной активности, практической реализации 

социально-значимых проектов, созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 
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Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека: 

Ценностное отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям;  

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества; о наиболее 

значимых страницах 

истории страны;.  

Проект 

«Я-гражданин России”  

  Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке 

и проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 
Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в 

том числе  об этических 

нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами;  

 

Проект «Всей семьей – в 

будущее» 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

 Воспитание трудолюбия, 

творческого  отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -

Проект «Я   и мир вокруг 

меня», «Всей семьей – в 

будущее» 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на  завод ГАЗ,   

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

“Труд наших родных” 
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трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

(проект «История моей 

семьи»); 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Проект “Я   и мир вокруг 

меня” 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи  с медицинскими 

работниками,  

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

Подготовка и 

проведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде.  

Ценностное отношение к 

природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах 

экологической этики;  

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;  

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах 

Акции «Волшебная 

крышечка», «Добрый 

Нижний» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по  

Нижегородской области, 

участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц, сбор 

макулатуры и т. д.). 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности 

и умения выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

Проект    “Я   и мир 

вокруг меня” 

   

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы 

по повышению педагогической 

культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, 

родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические игры, 

собрания-диспуты, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 
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уважение и 

требовательность к 

родителям; 

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры 

каждого из родителей; 

содействие родителям в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный 

опыт семейного 

воспитания. 

для родителей и др. 
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II. 4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта “нездоровья” (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

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 потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
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Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из 

того, что формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Цель программы: 

- реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

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

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 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, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 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 умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
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Второй этап — организация работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебную деятельность;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. Организация работы по названным 

блокам следует считать критериями эффекитивности дкятельности МБОУ 

«Школа № 170» в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Школа № 170» 

 Типовое здание школы с водопроводом, центральным отоплением, 

канализацией. Соответствует нормам СанПиН. 

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Школьники обеспечены горячим питанием и буфетной 

продукцией. 

Особенности организации питания 

 

№  

Основные мероприятия  Сроки  Исполнители  

1. Организация питания в столовой. 

Составление графика. 

 Рассадка детей 

До 10 сентября 

каждый год 

Директор  

Ответственный за 

питание 

2. Организация дежурства по столовой 

учителей, определение систематичности в 

оформлении заказов на день 

До 10 сентября 

ежегодно 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Ответственный за 

питание 

3. Оформление бесплатного и льготного 

питания всем учащимся из 

малообеспеченных, нуждающихся семей 

Сентябрь  

каждый год 

Ответственный за 

питание 

4 Совещание классных руководителей, 

воспитателей: "Организация питания в 

Октябрь  

каждый год 

Ответственный за 

питание 
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столовой" 

5 Осуществление ежедневного контроля 

работы столовой, буфета администрацией 

гимназии, проведение целевых тематических 

проверок 

В течение года  

Администрация 

6 Вести работу по разнообразию 

блюд в столовой и школьном 

буфете 

В течение года  

Администрация 

7 Принять все необходимые меры по 

проведению витаминизации, применению 

йодированной соли в школьной столовой 

 

В течение года Зав. производства, 

медперсонал 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

- Мясникова Ирина Геннадьевна, школьный психолог, специалист высшей 

квалификационной категории, 

- Егорова Ангелина Александровна, социальный педагог, 

- Овчинникова Наталья Николаевна, медсестра,  

- Казелин Евгений Дмитриевич, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, 

- Ашаева Оксана Викторовна, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории 

- Полетуев Илья Николаевич, учитель физической культуры, соответствие 

занимательной должности. 

Анализ   состояния здоровья учащихся 

 

Диагностика показала: 

 Количество практически здоровых детей увеличилось на 2%; 

 на 1% уменьшилось число детей с незначительными отклонениями 

здоровья, по сравнению с  прошлым годом.  



249 

 

 

 

 на 1% уменьшилось количество детей, имеющих патологию, чаще всего 

это заболевания сердечно -сосудистой системы – 34,5%; органов зрения-

21%, ЛОР- органов-11%, сколиоз и нарушение осанки-12%, плоскостопие-

8%, органов пищеварения-6,1%, астма-3%, ожирение-2%. 

 

 

 

Пропуски уроков по болезни в сравнении за три года: 
 

0
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Анализ пропусков уроков по болезни показывает, что уменьшилось число 
пропущенных уроков в начальном звене на 770 час.  В среднем звене 
произошло значительное повышение на 7606 ч., в старшем звенеувеличилось 
число пропусков на 778 час. Всего по школе число пропущенных уроков 
увеличилось на 7614 часов (в прошлом году на столько же часов наблюдалось 
уменьшение пропусков по болезни).Следует отметить, что школа в этом 
учебном году не закрывалась на карантин в период массового подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
 

Педагогический коллектив школы проводит работу по здоровьесбережению - в 
классах выступают школьные медики, в школу для работы с детьми и их 
родителями приглашаются также специалисты медучреждений. Проводятся в 
школе и другие  мероприятия: 
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- медицинские осмотры и обследования; 
- определяются уровни развития и физической подготовленности учащихся;  
- составляются карты здоровья учащихся по классам; 
- проводятся диагностические исследования по дозировке домашнего задания, 
режиму дня, нормализации учебной нагрузки; 
- обеспечивается санитарно-гигиенический режим, санитарно-гигиеническое 
просвещение; 
-  работают спортивные секции, проводятся физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, дни здоровья; 
- организовано горячее питание учеников; 
- проводится работа по созданию комфортной пространственной среды: 
правильный подбор мебели, влажная уборка, режим освещения и 
проветривания, тепловой режим;  
- действует Методический центр профилактики ДДТТ и мобильный автогородок; 
- изучаются правила дорожного движения, техники безопасности, проводится 
работа по предупреждению травматизма; 
-  проводится работа по профилактике курения, алкоголизма, наркомании; 
- педагогический коллектив старается создать в школе благоприятный 
морально-психологический климат. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников.  
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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.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В первую смену обучаются 1А,1Б, 1В, 1Г, 3В, 3Б, 4А, во вторую смену – 2А, 2Б, 

2В, 3А, 4Б, 4В классы;  

 Для учащихся 1 -4 классов пятидневная учебная неделя;  

 Расписание занятий соответствует нормам СанПиН;  

 Занятия в кружках начинаются после паузы;  

 Учебный день для обучающихся 1-й смены начинается с 8 ч 00 мин., 2-й смены – 

12ч 50 мин. Продолжительность уроков в 1 классах: в сентябре, октябре, ноябре, 

декабре – 35 минут, с января по май- 40 минут; во 2-4 классах - 45 минут, 

продолжительность перемен 10-20 минут; 

 Для обучающихся 1 классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня 

не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут.  

 На каждом уроке с 1 по 4 класс проводятся физкультминутки (кратковременные 

занятия физическими упражнениями) как средство улучшения состояния 

здоровья, сохранения душевного спокойствия, устранения психической 

напряженности, снижения нервной усталости;  

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

Игровые технологии используют все учителя школы.  

Домашнее задание. Обучающиеся первых классов работают без домашних 

заданий. Администрация школы следит за нормой домашних заданий: 2-3 классы 

тратит на выполнение домашних заданий –  не более 1,5 часов; 4 класс – не более 

2 часов. Домашние задания даются с учетом способностей и знаний 

обучающихся, т.е. дифференцированно в большинстве случаев. Нередко задания 

на дом носят творческий характер. 

 На сегодня в школе решены следующие проблемы, связанные со здоровьем 

учащихся: 
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- снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления; 

- организация физической активности учащихся; 

- организация правильного питания школьников во время их пребывания в 

образовательном учреждении; 

- предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом (профилактика 

школьных болезней); 

- охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение 

школьных стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, 

зависимостей и т.д.); 

- формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, 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 занятий по лечебной физкультуре (форма секции);  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) для 

обучающихся 1-х классов между 2-м и 3-м уроками;  

 организацию физкультминуток на уроках в 1-4 классах, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки                

выполнения 

1 Составление расписания, позволяющего распределить нагрузку 

в течение дня, недели, учебного года в соответствии с 

гигиеническими требованиями СанПиНов 

  

2 Выбор учебных программ, учебных технологий, оптимальных 

с точки зрения влияния на здоровье учащихся 

  

3 Формирование благоприятного психологического климата в 

школе в целом 
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  организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(спортивных конкурсов, соревнований, походов и т. п.).  

 реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов.  

План организации физкультурно-оздоровительной работы школы 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебную 

деятельность;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

4 Создание комиссию для решения спорных проблем   

5 Проведение социально-психологических тренингов   

6 Координирование отдельных форм, методов, направлений 

работы для создания в школе “моды” на здоровый образ жизни 

  

7 Разработка  и  проведение: физкультминуток, динамической 

паузы 

  

8 Привлечение родителей для занятий со школьниками 

физкультурой и спортом 

  

9 Организация рациональной работы школьной столовой   

10 Эстетическое оформление столовой   

11 В учебных кабинетах сделать функциональную расстановку 

мебели, позволяющую легко проводить физкультминутки 

  

12 Оборудовать учебные кабинеты плакатами и стендами для 

гимнастики зрения 

  

13 В планы уроков начальной школы включать физкультминутки, 

вопросы по тематике здоровья 

  

14 На уроках следить за детьми, входящими в группу риска и 

корректировать осанку и зрение 

  

15 Разработать план непрерывного образования всех учащихся по 

вопросам здоровья, здорового образа жизни 

  

16 Организация работы “Университета для родителей” по 

вопросам детского здоровья 

  

17 Организация работы “Медико-психологического лектория” для 

учителей 

  

18 Организация дежурства по школе с учетом требований 

СанПиНов 
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(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу “Образование и здоровье”.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 занятия в кружках;  

 занятия в спортивных секциях; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.;  

 организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

  организация выставки новинок литературы в библиотеке, 

информационных стендов, школьных газет, разработка соответствующей 

страницы сайта и т.д. 

 
Направления основных мероприятий блока «Мониторинг», 

контролирующих достижение планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с Программой развития школы на период с 2014г. по 2019 г. 

 
№/№ Мероприятия Сроки Ответственные Методика 

1 Социальный мониторинг: 

- Сведения об обучающихся. 

. 

Ежегодно: 

Сентябрь 

 

  

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР,  

зам.директора по 

УВР 

анкетирование 

2 Мониторинг перехода 

учреждения на ФГОС 

нового поколения: 

-оборудование учебных 

кабинетов (в соответствии с 

письмом министерства 

образования от 28.03.2011 № 

В течение 

всего 

периода 

Администрация   

 

Аналитическая 

справка 
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316-01-52-1141/11; 

-переход на обучение по 

ФГОС; 

-финансово – экономическое 

и материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС; 

 

3 Мониторинг качества 

образования (в динамике за 

3-5 лет): 

- Рациональность учебной 

нагрузки педагогов, уровень 

учебной нагрузки учащихся 

в неделю, возможные 

причины превышения 

допустимой нагрузки и 

работа школы по 

предотвращению этого. 

Исследование:  

- степени 

удовлетворенности 

педагогов своей работой и 

учащихся своей учебой, 

родителей уровнем оказания 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода – 

ежегодно 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода - 

ежегодно 

 

 

 

 

Администрация,  

 

классные 

руководители,  

 

учителя – 

предметники 

 

Администрация, 

классные 

руководители,  

 

учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

4 Мониторинг результатов 

учебных периодов по 

классам и параллелям: 

- Анализ достижений 

учащихся во внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

В течение 

всего 

периода - 

ежегодно 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Составление 

диагностических 

карт занятости 

учащихся 

внеурочной 

деятельностью 

5 Результаты участия 

школьников в 

региональных, городских, 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, соревнованиях 

различного вида 

Ежегодно  зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Годовой отчет 

6 Мониторинговые 

исследования 

психологической службы: 

- Обследование учащихся 1-

х классов на предмет 

готовности к школьному 

обучению в условиях 

ведения ФГОС НОО. 

- Выявление уровня 

тревожности учащихся 5-ого 

В течение 

всего 

периода 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Методика 

определения 

мотивов 

Гинзбург 

Методика Филл                                                                                                                

ипса 

 

Социально-
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класса на предмет 

адаптации. 

- Выявление отношения к 

злоупотреблению 

наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

 

Ноябрь   

 

 

  

психологическое 

тестирование 

7 Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

ежегодно Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анкетирование 

8 Мониторинг 

социально-

профессиональной и 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов: 

- число учителей, 

использующих в 

образовательном процессе  

авторские программы, 

методики, технологии, 

курсы; 

-  Мониторинг 

эффективности 

деятельности учителя по 

различным направлениям: 

- Авторские, 

экспериментальные, 

скорректированные учебные 

программы педагогами 

школы. 

 

   

 

 

Годовой отчет 

9 Мониторинг основных 

показателей школьной 

воспитательной системы: 

- Качество  внеклассных    

воспитательных 

мероприятий.. 

-  Степень 

удовлетворенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью  

школы. 

-  Состояние работы с 

семьями учащихся. 

- Степень 

сформированности 

физического потенциала 

личности учащегося. Охват  

учащихся  физкультурой  и   

спортом. 

- Организация горячего 

 

 

 

В течение 

всего 

периода - 

ежегодно 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

 

Аналитическая 

справка, отчет 
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питания  учащихся. 

- Степень занятости 

учащихся в объединениях 

дополнительного 

образования. 

- Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся. 

 

 

План реализации блока «Безопасность» программы развития школы на 

период с 2014г. по 2019 г. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Инструктивно – методическая работа 

  I. Работа с кадрами     

1 Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

Ежегодно - до 

5.09 

Директор 

2 Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу 

Весь период Директор, 

инженер по ОТ 

3 Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

Весь период Директор, 

инженер по ОТ 

4 Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

На планёрках Директор, 

заместители 

  II. Работа с учащимися     

1 Проведение повторных инструктажей во 

2–3, 6–11классах (на начало учебного 

года) с регистрацией в журнале 

Ежегодно -до 

15.09 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2 Проведение вводных инструктажей в 1–

11 классах (на начало учебного года) 

Ежегодно -до 

5.09 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

3 Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по спец 

предметам (вводных, на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых) 

Сентябрь-

ежегодно 

Зам. директора 

по УВР, 

инженер по ОТ, 

зав. кабинетами 

4 Проведение тематических инструктажей 

в 1–11 классах в рамках классных часов: 

По планам 

классных 

Зам. директора 

по ВР, 
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● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

● по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

● по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных 

ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения 

на железной дороге; 

● по правилам поведения во время 

каникул. 

руководителей 

 

классные 

руководители 

 

5 Проведение внеплановых инструктажей 

при организации внеклассных 

мероприятий 

Весь период Заместители по 

ВР и УВР, 

классные 

руководители 

6 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

учащихся 

Весь период Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

ответственные 

7 Проведение внеплановых инструктажей 

по вопросам состояния детского 

травматизма в школе, районе, городе 

Весь период Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

8 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, ОГПН с учащимися 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 

  III. Работа с родителями     
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1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности школьников 

в рамках педагогического всеобуча по 

темам: 

● предупреждение дорожно-

транспортного травматизма детей; 

● соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на 

льду; 

● правила безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

● правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

● правила безопасного поведения на 

железной дороге; 

● правила поведения учащихся в период 

каникул 

По плану 

педвсеобуча 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

2 Проведение регулярных встреч с 

родителями работников ГИБДД,  ОГПН 

Ежегодно  Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Делопроизводство по охране труда 

1 Обновление инструкций по охране 

труда для учащихся и работников 

школы 

По 

номенклатуре 

дел 

Директор, 

инженер по ОТ, 

зав. кабинетами 

2 Продолжение работы над пакетом 

локальных актов и документации по 

охране труда 

По мере 

необходимост

и 

Директор, 

инженер по ОТ, 

пред. ПК 

3 Заключение с профсоюзным комитетом 

соглашения по охране труда 

До 31.12 - 

ежегодно 

Директор,  пред. 

ПК 

4 Составление актов проверки 

выполнения соглашения по охране 

труда 

До 31.12 и до 

30.06 - 

ежегодно 

Директор пред. 

ПК 

Создание безопасных условий труда 

1 Проверка учебных кабинетов и 

мастерских на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности, 

проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

Август, 

январь 

Директор, 

инженер по ОТ, 

зам.дире5ктора 

по АХЧ, пред. 

ПК 

2 Переоснащение школы новыми 

огнетушителями и перезарядка 

По мере 

необходимос

Директор, 

зам.директора 
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имеющихся ти по АХЧ 

Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

1 Организация работы отряда ЮИД. 

Планирование и осуществление 

совместной деятельности с ГИБДД 

До 5.09. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, рук. 

отряда ЮИД 

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов в ходе тематических 

месячников 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР, рук. 

отряда ЮИД 

3 Участие отряда ЮИД в районных, 

областных  смотрах, конкурсах, 

фестивалях. 

По особому 

плану 

Зам. директора 

по ВР, рук. 

отряда ЮИД 

4 Оформление информационных уголков 

по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и мерам 

безопасности на воде 

Весь период Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

5 Проведение месячников безопасности на 

дорогах 

По особому 

плану 

Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

6 Встречи работников ГИБДД с 

учащимися. Беседы о безопасности на 

дорогах 

Ежегодно  Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

7 Участие в областных  смотрах на 

лучшую организацию работы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

Ежегодно - 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

8 Проведение классными руководителями 

занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

Весь период Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

9 Функционирование методического 

центра безопасности и профилактики 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Весь период Руководитель  

центра 

9 Приобретение обучающих игр и 

компьютерного обеспечения по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

По мере 

финансирова

ния 

Администрация  

Обеспечение курса ОБЖ 

1 Проведение практических занятий по ОБЖ 

с учащимися 

Весь период Организатор 

ОБЖ, классные 
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руководители 

2 Проведение уроков ОБЖ и тематических 

классных часов 

Весь период Организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3 Оказание методической помощи по 

вопросам ОБЖ классным руководителям 

В течение 

года 

Директор 

4 Обеспечение библиотеки учебно-

методической литературой по курсу ОБЖ 

Весь период Директор, 

организатор 

ОБЖ 

5 Проведение бесед классными 

руководителями с детьми перед выходом 

на внешкольные мероприятия, перед 

началом трудовой практики и в канун 

каникул с записью в журнале 

инструктажей 

 

 

 

 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

организатор 

ОБЖ 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 

Инструктажи педперсонала и учащихся по 

темам: 

● действия по предупреждению установки 

взрывчатых веществ; 

● действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

● о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

В течение 

года 

Директор, 

преподаватель 

ОБЖ 

классные 

руководители 

2 Установка поста охраны в школе (по 

решению родителей) 

Ежегодно - 

До 1.09 

Директор, 

председатель 

РК 

3 Ежедневная проверка и опечатывание  при 

необходимости подсобных помещений, 

чердаков 

Ежедневно  Зам.директора 

по АХЧ 

4 Регулярная проверка помещений Весь период Администрация  

5 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и учащихся по 

сигналу тревоги 

1 раз в месяц Директор, 

классные 

руководители 

6 Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий с учащимися 

Постоянно  Зам.директора 

по АХЧ 
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7 Наблюдение за автотранспортом, 

находящимся в пределах зоны 

безопасности школы. 

Постоянно  Директор, 

заместители, 

дежурные 

учителя 

8 Оповещение педколлектива, учащихся и 

родителей об экстренных телефонах 

До 5.09 - 

ежегодно 

Директор, 

классные 

руководители 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Обновление инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планов 

эвакуации с порядком действий при 

пожаре 

Ежегодно  Директор 

2 Оформление противопожарного уголка в 

коридоре   

Ежегодно  Директор 

3 Создание  добровольной пожарной 

дружины  

До 1.09 – 

ежегодно  

Директор 

4 Издание приказа о назначении 

ответственных за противопожарное 

состояние здания и помещений 

До 1.09 – 

ежегодно  

Директор 

5 Организация работы юных пожарных из 

числа обучающихся (ДЮП/ 

До 15.09 – 

ежегодно  

Зам. директора 

по ВР 

6 Изучение с работниками школы Правил 

пожарной безопасности 

Весь период  Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

7 Проведение с обучающимися бесед и 

занятий по правилам пожарной 

безопасности. 

ежегодно Преп.-орг. 

ОБЖ, клас. 

рук. 

8 Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми 

работниками школы с регистрацией в 

специальном журнале 

ежегодно Директор 

9 Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

ежегодно Директор, 

заместители 

преп.-орг. ОБЖ 

10 Проведение обработки огнезащитным 

составом сгораемых конструкций 

чердачных помещений,  

1 раз в 5 лет Зам.директора 

по АХЧ 

11 Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

Июнь  Зам.директора 

по АХЧ 
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12 Оборудование запасных выходов из 

здания школы легко открывающимися 

запорами и обозначение их светящимися 

табло от сети аварийного освещения и 

указательными знаками 

Весь период Зам.директора 

по АХЧ  

13 Закрытие на замки дверей чердачных 

помещений 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ  

16 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствия оголенных 

проводов 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ  

17 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, зам. по 

ВР, клас. рук. 

18 Систематическая очистка территории 

школы от мусора, недопущение его 

сжигания на территории 

постоянно Администраци

я 

 

 

  

II. 2. 5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение “условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья”, “учет образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья”. Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и “сильные” дети. В этом случае главная 

забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, 

способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания 

для этой группы детей, обучающихся по УМК “Начальная школа XXI века” 

включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной 

работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 
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Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в образовательной организации. 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

● Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся  (школьный 

врач); психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) 

диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

● Гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

● Педагогической целесообразности: создание программы 

“Индивидуальная траектория развития учеников”; интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и 

др.). 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену 

педагогического коллектива “увидеть”, как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-

умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и 

изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть 

использованы Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 

индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за 

ходом деятельности ученика. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения 

руки); 

1 класс _____________________________________ 

2 класс______________________________________ 
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3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- перестановки букв и слогов; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неправильная постановка ударения в слове; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушения понимания прочитанного; 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

1 класс – ___________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- нарушение границ слов. 

1 класс – ____________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

Трудности при усвоении русского языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 
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- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и 

согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места 

и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме 

под диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- 

популярного текс та. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

1 класс______________________________________ 

2 класс______________________________________ 

3 класс______________________________________ 

4 класс______________________________________ 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 



267 

 

 

 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; “больше/меньше на…”, “больше/меньше в …”, “на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше” и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием “другого” приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая “несовместимость” (по результатам выполнения теста 

“Портрет учителя”); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 
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– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста “Цветные 

шарики”); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста “Рукавички”); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

“Лестница”, “Семья”). 

– другие трудности… 

Общая характеристика детей с ограниченными 

возможностями здоровья и физического развития 
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей  

образовательного учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного 

возраста. 

Основные направления коррекционной деятельности  
1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, 

учитель, врач, психолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии – сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами УМК “Начальная школа XXI века”, 

проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, 

работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 

декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

- Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и физического развития (См. соответствующую программу ООП НОО); 

анализ успешности их реализации – в течение года; 

Для учащихся ____________________________, имеющих ряд трудностей 

предметного и общеучебного характера, разработана Индивидуальная 

траектория преодоления трудностей, содержащая несколько программ. 
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При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 
Родительские собрания. 

1) “Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения”; 

2) “Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития”; 

3) “Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья”; 

Родительская конференция на тему “Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья” 

Круглогодичный “Родительский семинар”. Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным 

психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы 

семинара могут обсуждаться следующие вопросы: “Типичные трудности в 

обучении учеников нашего класса”, “Домашняя работа ученика”, “Детские 

страхи и пути их преодоления”, “Ребенок на улице” и др. 

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

завуча (дается расписание дней консультаций). 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ ____________ 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: “Я - 

ученик”, “Я и мои друзья”, “Моя семья и моя школа”, “Люблю я отдыхать в 

(с)… “ и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики “Чему мы учимся (научились)”, 

“Не боюсь я ошибок таких:…”, “Мы готовимся к празднику…”, “Как научить 

ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …” и пр.) 

5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных Педагогических советов. 
Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 
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– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях 

послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. В образовательной организации обучение 

ведется по системе учебников “Начальная школа ХХI века”. Предполагается 

использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники 

(рубрики “Трудное задание”, “Работа в парах” и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Приложение 1.1. 

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 окончании) 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 осознанному 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. _________________ 
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Приложение 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодолении 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. Формулирование 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 ________________________ 
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2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие 

отношения “больше/меньше на…”, “больше/меньше в …”, “на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше”. 

Приложение 1.3. 

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 предметных 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 

Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 
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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, основанного 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 сотрудничества, 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 ошибок, придумывание заданий и текстов; составление 

совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(“Карусель”, “Пересадки”, “Суета”, “Иду в гости” и др.). 

Приложение 3. 

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 адекватного 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 знания”, “Из истории языка”). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи 
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одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные 

игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, 

учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) 

воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

Приложение 4 

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 учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть 

только путем “от успеха к успеху”. Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. 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 
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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 развитию 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. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМК «Школа России»  
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Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Учащиеся 4 классов участвуют в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, математике, ежегожно учащиеся 1-4 

классов участвуют в международных он-лайн олимпиадах, общероссийских 

олимпиадах школьников «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики», международных дистанционных конкурсах «Старт», «ЭКОлогичная 

АЗС», районной олимпиаде по окружающему миру «Мир природы» для 

учащихся 3-4 классов. 

 

 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

 Для учащихся с ограниченными возможностями составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, где в соответствии с медицинскими 

рекомендациями ПМПк разрабатывает рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка. В случае, если ребенок обучается по 

индивидуальному учебному плану на дому, его включают в социум посредством 

участия в работе объединений дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, конкурсах, праздниках, посещении музеев, театров, кино, участия 

во всевозможных акциях. 
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III Организационный раздел 

 

III. 1. Учебный план начального общего образования 

 
     В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 
Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 

Литературное  чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык 

Литературное  чтение на родном языка 

Иностранный язык Английский язык, французский  язык 

Математика  и  информатика Математика 

Обществознание  и  

естествознание (окружающий мир) 
Окружающий  мир 

Основы  религиозных  культур 

и  светской  этики 

Основы  религиозных  культур 

и  светской  этики 

Искусство 
Изобразительное  искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая  культура 

 

Преподавание ведется в 1- 2-х классах по УМК "Школа России", в 3-4-х 

классах – по УМК "Школа XXI века».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предмет «Информатика» 

включен в предметную область «Математика и информатика». При пятидневной 

учебной неделе организация изучения информатики осуществляется в структуре 

других учебных предметов (русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство и др.).  В рамках предмета «Технология» 

выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере 

(использование информационных технологий)», где обучаемые знакомятся с 

компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и для 

решения с его помощью доступных задач. Количество часов определяется в 

соответствии с  УМК "Школа России" (1- 2-е классы) и "Начальная школа 21 

века" (3-4 классы).  

В соответствии с учебным планом со 2-го класса вводится изучение 

иностранного языка (2 часа в неделю). Предусмотрено деление учащихся 

каждого класса на группы по изучению английского и французского языка. Все 

учителя английского и французского языка прошли курсовую подготовку 

обучения иностранному языку в начальной школе  в условиях ФГОС.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах организовано интегрированно в рамках предмета «Окружающий мир».  

В 4-х классах преподается комплексный учебный курс для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
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этики» (ОРКСЭ). Родители (законные представители) после ознакомления с 

задачами нового курса, его структурой, содержанием, организацией изучения 

осуществили выбор одного из шести модулей курса ОРКСЭ.  

 

          

 

МБОУ "Школа № 170" 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2019-2020 учебный год 

 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего  

Обязательная часть 1абв 2абв 3абв 4абв 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение письму (1-3 чет), 

русский язык (3-4 чет) 

Русский язык   

5  

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

675 

Обучение чтению (1-3 чет), 

литературное чтение (3-4 чет) 

Литературное чтение  

4  

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

* * * * * 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, французский) 

- 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 135 

Технология Технология 1 1 1 1 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 405 

Основы  

религиозных  

культур 

и  светской  этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

- основы православной 

культуры 

- основы мировых 

религиозных культур 

- основы светской этики 

- - - 1 34 

Итого 21 23 23 23 3039 

Часть, формируемая участниками - - - -  
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образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 3039 

 

* МБОУ «Школа № 170» ведет обучение только на русском языке, т.о. 

учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебный план включен, изучение его ведется интегрированно в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» (1-4 класс). 

 

III. 2. План  внеурочной деятельности 

 
I.Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных и предметных). 

  В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Учреждении используется План внеурочной деятельности -  нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

       В своей деятельности Учреждение ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование»,  Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию 

и развитие системы общего образования страны (Послание Федеральному Собранию 

Президента РФ Медведева Д.А. 5.11.2010 года), приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей».  

 Данный документ разработан на основании требований следующих 

нормативных документов: 

-Закона РФ «Об образовании» от 17.07.2009г. №148-ФЗ; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

-Приказ Минобрнауки России № 1040 от 22сентября 2015г. «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказане государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнение 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями (от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 3 1576) (для 1-4 классов); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. № 1015); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10) с 

изменениями № 3 от 24.11.2015 № 81; 

-Приложения к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Положение об изучении образовательных потребностей и запросов граждан на 

образовательные услуги, утвержденное приказом директора школы  от 30.12.2013г.  

№   420 – ОД (с изменениями);; 

-Программы внеурочной деятельности (приложение к ООП НОО ОУ). 

 

II.      Цели и задачи внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности. 

 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин     2.4.2.2821-10 (с изменениями 

от 24.11.2015г. № 81), обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

  Модель организации внеурочной деятельности  Учреждения – 

оптимизационная. В реализации модели принимают участие все педагогические 

работники Учреждения    (учителя начальных классов, учителя - предметники; 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования и др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель.  
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 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в Учреждении. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 1.Администрация Учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения  и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

 2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

-получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта; 

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями Учреждения по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей Учреждения. 

 Конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы Учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул.  

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 
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6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 

  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 Внеурочная деятельность  планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

 Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование, проектная 

деятельность и т.д.  

 Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. 
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 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

Учреждение. 

 

3. Направления внеурочной деятельности 

 

 Учреждение организует внеурочную деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительном; 

 духовно-нравственном; 

 социальном; 

 общеинтеллектуальном; 

 общекультурном. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         Данное направление в Учреждении реализуется  программой  внеурочной 

деятельности «Будем здоровы!», а также   участием обучаемых в  спортивных 

праздниках, соревнованиях, Днях здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе Учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

            Основными задачами являются: 
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 - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

       - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

  -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 -  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

     - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

     -  формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данные направления реализуются  посредством программ  внеурочной деятельности 

«Азбука вежливости», «Дорогою добра», а также   участием в  социальной и  

проектной  деятельности, проведения тематических бесед, классных часов.      

       По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые 

игры, социальные проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 Данное направление  призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Мыслим, 

играем, творим!», участием в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, НОУ. 

        По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 
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ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

-     формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-     становление активной жизненной позиции; 

-     воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

 Данное   направление   реализуется    программой  внеурочной деятельности «В 

стране Культурии», посещением выставок, музеев, театральных и цирковых 

представлений, организации детских праздников. 

   Результатами работы    становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

  План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  

программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

  

 

4.Режим организации внеурочной деятельности 

 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

 Расписание занятий  включает в себя  следующие сведения: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1- 4 классы – 5 дней. 

 

Классы  

 

Нагрузка в неделю 

1 класс Не более 10 часов 

2 класс Не более 10 часов 

3 класс Не более 10 часов 

4 класс Не более 10 часов 
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 Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в 

соответствии с нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  

последним уроком организуется перерыв не менее 50 минут    для отдыха детей. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Объем  внеурочной деятельности  для учащихся 1-4 классов на неделю (по 

выбору родителей учащихся, но не более 10ч. в неделю): 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

 

 

 

 

Формы 

Количество часов в неделю Всего 

1абв 2абв 3абв 4абв 

Духовно-

нравственное  
Программа 

«Дорогою добра»  
1 1 1 1 135 

Общекультур

ное 
Программа «В 

стране 

Культурии» 

1 1 1 1 135 

Общеинтелле

ктуальное 
Программа 

«Мыслим, 

играем, творим!» 

1 1 1 1 135 

Социальное Программа 

«Азбука 

вежливости» 

1 1 1 1 135 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Программа 

«Будем 

здоровы!» 

1 1 1 1 135 

 Всего в неделю 5 5 5 5 20 

 Годовая нагрузка 165 170 170 170 675 

 

 

5. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа № 170»  

   Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и 

индивидуализации. 

 Типы программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

-  комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
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одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения. 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности; 

 

     - образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут 

иметь возрастную категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — 

второй уровень, 3-й класс — третий уровень и др.); 

 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

 

 -   индивидуальные образовательные программы для обучающихся.  

 Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьных методических 

объединениях, рассматриваются на педагогическом  совете, где осуществляется 

осуществляется  их внутреннее рецензирование. Программы утверждается 

директором школы. 

 

 В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного 

результата, мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее 

рецензирование проводят учителя образовательного учреждения высшей 

квалификационной категории. 

 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

 

Ø Планируемые результаты внеурочной деятельности;  

 

Ø   Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности ; 

 

Ø  Тематическое планирование. 
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  6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план 

и внеурочную деятельность. 

 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований за счет 

субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, объем которых 

определяется исходя из установленных нормативов на одного обучающегося. 

 

7.    Информационное обеспечение организации ВУД 

 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

 

•. проведение мониторинга изучения профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

 проведение психологического мониторинга показателей развития личностных 

и метапредметных УУД, накопляемость результатов активности учащихся в 

портфолио; 

 информационная поддержка реализации внеурочной деятельности через   

Интернет-сайт образовательного учреждения; 

  использование информационно-коммуникационных технологий для 

организации участия в региональных или всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их 

творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности, а 

также для создания учебных проектов в любом избранном направлении 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и иной). 

 

III. 3. Календарный учебный график 

1. 1. Начало учебного года – 02 сентября 2019 года. Продолжительность 

учебного года на ступенях начального общего, основного общего и среднего  

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. 
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2. Образовательный процесс организован в две смены. В первую смену 

обучаются – 1А, 1Б, 1В, 1Г,3Б, 3В, 4А, 5, 7 – 11 классы. Во вторую смену – 2А, 

2Б, 2В,  3А, 4Б, 4В, 6А, 6Б, 6В классы. 

3. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней, в 5-11 классах – 6 

дней. 

4. Начало занятий (уроков) 1 смены в 8.00, 2 смены – в 12.50. В 6 классах 

возможно проведение нулевых уроков. 

5. Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут. В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май             по 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся 1 классов 

объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в 

день и 1 день в неделю                    5 уроков за счет урока физической культуры. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

1а, 1б, 1в  классы (1 смена) 

1 ПОЛУГОДИЕ 

1 урок– 8.00. – 8.35. 

2 урок– 8.50. – 9.25. 

динамическая пауза - 9.25. – 10.05 

3 урок- 10.05. – 10.40. 

4 урок – 10.50. – 11.25. 

5 урок – 11.35. – 12.10. 

1а,  1б, 1в классы (1 смена) 

2 ПОЛУГОДИЕ 

1 урок – 8.00. – 8.40. 

2 урок – 8.55. – 9.35. 

динамическая пауза – 9.35.- 10.15. 

3 урок – 10.15. – 10.55. 

4 урок – 11.05. – 11.45. 

5 урок -  11.55. – 12.35. 

3в, 4а, 4в  классы (1 смена) 

1 урок – 8.00. – 8.45. 

2 урок – 8.55 – 9.40. 

3 урок – 9.55. – 10.40. 

4 урок – 11.00. – 11.45. 

5 урок – 11.55. – 12.40. 

2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4б классы  

(2 смена) 

1 урок – 12.50. – 13.35. 

2 урок – 13.55. – 14.40. 

3 урок – 14.50. – 15.35. 

4 урок – 15.45. – 16.30. 

5 урок – 16.40. – 17.25. 

 

 

 

5, 7-11 классы (1 смена) 

1 урок – 8.00. – 8.45. 

2 урок – 8.55 – 9.40. 

3 урок – 9.55. – 10.40. 

4 урок – 11.00. – 11.45. 

5 урок – 11.55. – 12.40. 

6 урок – 12.50. – 13.35. 

7 урок – 13.55. – 14.40. 

8 урок – 14.50. – 15.35. 

9 урок – 15.45. – 16.30. 

 

6 классы (2 смена) 

0 урок – 11.55. – 12.40. 

1 урок – 12.50. – 13.35. 

2 урок – 13.55. – 14.40. 

3 урок – 14.50. – 15.35. 

4 урок – 15.45. – 16.30. 

5 урок – 16.40. – 17.25. 
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7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

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

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

8. Сроки и продолжительность учебных четвертей и каникул: 

 

1 четверть: начало занятий 02.09.2019 

 окончание 27.10.2019 

осенние каникулы с 28.10.2019                               

по 04.11.2019 

(включительно) 

 

- 8 дней 

   

2 четверть: начало занятий 05.11.2019 

 окончание 29.12.2019 

зимние каникулы с 30.12.2019                              

по 12.01.2020 

(включительно) 

 

- 14 дней 

   

3 четверть: начало занятий 13.01.2020 

 окончание 22.03.2020 

весенние каникулы с 23.03.2020                              

по 30.03.2020 

(включительно)  

 

- 8 дней 

   

4 четверть: начало занятий 31.03.2020 

 окончание 24.05.2020 

   

дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1-х 

классов 

с 03.02.2020                              

по 09.02.2020 

(включительно)  

 

- 7 дней 

 

летние каникулы 

 

с 27.05.2020 

по 31.08.2020 

 

- 97 дней 

9. Промежуточная аттестация обучающихся во 1 - 11 классах проводится 

по итогам учебного года с 20.04.2020 по 22.05.2020. 

10. Окончание учебного года для 1-8,10 классов – 26 мая 2020 года. 

 

III. 4. Система условий реализации основной образовательной 

программы  

  Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований 
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Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

преемственной по отношению к основному общему образованию и 

соответствующей специфике образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

индивидуальными образовательными планами на базовом уровне всеми 

обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими учреждениями общего, дополнительного 

образования, организациями и учреждениями культуры и спорта; 

работы с одарёнными обучающимися, организацию их развития и 

взаимодействия в различных областях образовательной, творческой 

деятельности; 

формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 
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участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населённого пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ, 

развития опыта социальной инициативы, социально значимой деятельности и 

лидерских качеств; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, общественной, проектной и учебно-

исследовательской, информационной, художественной и других; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий её реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации. 

Кадровый состав 

МБОУ «Школа №170»  укомплектована педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию полностью, но в то же время имеются скрытые 

вакансии, закрытые за счет внутреннего и внешнего совмещения. Не хватает 

учителей начальной школы, физической культуры, технологии. 

На 01.09.2019 года в школе работают 52 человека, в том числе: 

- административный персонал - 7 

- педагогические работники - 34 

- учебно-вспомогательный персонал - 0 

- обслуживающий персонал - 11 

Всего 

учителей 

Из них имеют 

высшее образование 

% Из них имеют 

среднее 

профессиональное 

образование 

% 

40 39 97,5% 1 2,8% 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников 

достаточно высокий.  

Всего имеют квалификационную категорию –  18 чел.  

в том числе: - учителей с высшей квалификационной категорией – 1 чел.(3,3%);  



294 

 

 

 

- учителей с первой квалификационной категорией - 20 чел. (50%); 

-соответствие занимаемой должности – 7 (17,5%); 

-учителей без квалификационной категории - 13 чел. (32,5%) ( все проработали 

менее 2-х лет в занимаемой должности). 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 5 учителей.  В 2019-2020 учебном 

году должны пройти аттестацию 6 человек. Доля педагогических работников, 

имеющих базовое образование по преподаваемому предмету составляет 60%. 

Учебный процесс осуществляют 2  педагогических работника, имеющих 

государственные и отраслевые награды: 
Государственные награды Отраслевые награды 

"Орден Красной звезды" - 1 Отличник народного  

просвещения  - 1 

Почетный работник 

общего образования 

РФ   - 0 

12 человек отмечены Почетными грамотами РФ и министерства 

образования Нижегородской области: 

Почетная грамота Минобрнауки РФ – 2 чел. 

Награды министерства образования Нижегородской области – 10 чел. 

Грамотами департамента образования г. Нижнего Новгорода – 22 чел.  

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы начального 

общего образования 
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Ф. И. О Должнос

ть/предм

ет 

Образование квалификац

ия по 

диплому 

Квалификационная 

категория 

Повышение квалификации Курсы ИКТ Общи

й 

стаж/ 
пед 

По 

спец

. 

примечание 

уровень Вуз/суз Кат. Год 

получе
ния 

Место 

прохождениями  и 
название курса 

Кол-

во 
часв 

год 

Ашаева 

Оксана 

Викторовна 

Учитель/

технолог

ия 

высшее   

 

 

ВГИПИ 

Диплом  

АВС 

№080300

6  

 

25.06. 

1998 
 

 

Инженер-

педагог 

Первая 2018 НИРО « 

Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками в 

условиях введения 

фГОС» 

144 2016 НИРО 

"Введение в 

информацион

ные и 

педагогически

е технологии 

21 века" OC 

WINDOWS@ 

2015 г., 36 ч. 

27/22 22 учителем 

технологии 

работает 

с1996 г. 

 

 на курсы с 

сентября 

2019  

физическ

ая 

культура 

НИРО «Теория и 

методика  

преподавания 
физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС»,  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая 

культура. Спортивно-

массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 
работа в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 

 

 
 

 

 

 

 

 

500 

2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 

3  

   АНО 

ДПО 

«Учебно-

деловой 

центр 

«Специал

Специалист 

по охране 

труда 
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ист» 

Диплом о 

проф. 
переподг

отовке 

31180003

7706 

Баринова 

Надежда 

Борисовна 

Учитель/

начальн

ые 

классы 

Высшее  

 ГГПИ 

им. М 

Горького 

Диплом 

ЗВ 

№115560

02.07. 
1981 

 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

 

НИРО 

Целевые 

курсы 

учителей 

нач. классов 

– 

неспециали

стов уд. 

№3358 от 

30.03. 

1991 г. 

первая 2015 НИРО "Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС"  

 

72 2019 НИРО Intel 

«Путь к 

успеху», 

сертификат 

№1703, 

2010г., 36 

часов 

 
Академии 

«АЙТИ» 

Применение 

пакета 

свободного 

программного 

обеспечения 

№033203, 

2009, 72 ч. 

36/36 34 Учителем 

начальных 

классов 

работает с 

1983 года 

НИРО «Курс «Основы 

религиозных культур 
и светской этики: 

содержание и 

методика 

преподавания» 

72 2016 

 НИРО «По программе 

методика оценивания 

заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по русскому 

языку»  

18 2019 

Бузакова 

Ирина 

Вениаминовн

а 

Учитель/

начальн

ые 

классы 

высшее Ташкенск

ий ордена 

Тр. 

Красного 
Знамени 

гос. 

Универси

тет им. В. 

И. 

Ленина 

Диплом  

ФВ 

№954323 

10.07. 

Филолог. 

преподавате

ль 

первая 2019 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 
условиях реализации 

ФГОС  

72 2016 Академия 

АйТи 

«Использован

ие ЭОР в 
процессе 

обучения в 

начальной 

школе» 

№06087, 

2012, 72 часа 

 

28/16 7 Работала 

учителем   

нач. классов  

в ОУ №161, 
№179 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

520 2018 

НИРО «Курс «Основы 

религиозных культур 

72 2015 
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1991 

 

(Соглаше
ние о 

сотрудни

честве в 

области 

образован

ия . 

Ташкент 

15 мая 

1992 

годая  ст 

5,13) 
 

и светской этики: 

содержание и 

методика 
преподавания.  

 

 

Проходит курсы по 

ОРКСЭ 

дистанционно в 2019 

году 

Блажкова 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель/

начальн

ые 

классы  

Высшее  Нижегоро

дский 

коммерче

ский 

институт

» Диплом 

ВСБ0802

048 

21.06.200

5 

Экономист Б\К  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС»  

 

 

 

 

 

 
НИРО «Развитие 

личности 

обучающихся в 

воспитательном 

пространстве ОО» 

520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

72 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2019 

НОУ ВПО 

«Нижегородс

кий ирститут 

менеджмента 

и бизнеса» 

«Пользовател

ь ПК 

(офисные 

компьютерны

е 

технологии)» 

свид. №273, 
120 ч. 2012 г. 

3\0 0  

Гусева 

Галина 

Александров

на 

Учитель/

начальн

ые 

классы 

Высшее. 

 
 

 ГГПИ 

им. М. 

Горького 

Диплом Я 

№546700 

25.07. 
1977 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

НИРО 

Целевые 

курсы 

Первая 2014 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС»  

72 2017 НИРО 

«Мобильные 

технологии в 

школе», 

№2308, 

2008г., 72 

часа 

48\48 40 работает с 

1977 года  

НИРО "Развивающие 

возможности УМК 

24 2016 
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учителей 

нач. классов 

1-3  по 

программе 

(1-4) уд. 

№5761 от 

25.06. 

1988 

"Начальная школа 

ХХI века" (под. Ред Н. 

Ф. Виноградовой)",  

НИРО «Курс «Основы 
религиозных культур 

и светской этики: 

содержание и 

методика 

преподавания»  

72 2017 

Казелин 

Евгений 

Дмитриевич 

 

Учитель/

физическ

ая 

культура 

Высшее Ленингра

дский 

ВИФ 

(воен.инс

т ф-ры и 

спорта) 

при 
ГДОИФК 

Диплом 

А-1 

№914936 

26.07. 

1974 

 

 

Командная 

физическая 

культура и 

спорт 

Первая 2019 НИРО «Теория и 

методика  

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС»,   

 
 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Физическая 

культура. Спортивно-

массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в 

образовательных 
организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

500 

2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019 

НИРО  

«Методика 

подготовки 

компьютерно

й 

презентации 

и 
эффективного 

публичного 

выступления»

, 18 ч. 2016 г. 

47\40 22 Работает с 

1990 г.  

В ОУ № 

170  

с 2004 г. 

 

 
 

Королева 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель 

ИЗО 

Среднее 

професси

ональное 

Вологодс

кий 

педагогич

еский 

колледж 

Диплом 

116104 

0013064 

29.06.201

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

в области 

изобразител

ьной 

деятельност

ии 

Б\К     НИРО 

«Основы 

проектирован

ия учебных 

занятий с 

использовани

ем 

интерактивно

го 

1\1 1 Учится 

заочно   

НГПУ им 

Козьмы 

Минина,  

 

 

 2 курс  

Записана на 
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7 г декоративно

-

прикладного 
искусства 

оборудования 

в соответсвии 

с ФГОС» 18, 
2018 

курсы в 2019 

сентябрь 

Кузмичева 

Евгения 

Николаевна 

Учитель\ 

музыка 

высшее   Б\К 

Вышла из 

декрета  

       Записана на 

курсы в 2019 

– сентябрь 

Кулагина 

Мария 

Михайловна 

Учитель/

начальн

ые 

классы 

 

 

 

Высшее 

 

Нижегор

одский 

педагогич

еский 

колледж 

 диплом 

52 ПА 

00015322

008 г. 
 

НГПУ 

имени 

Козьми 

Минина 

Диплом К 

№64057  

2012 г 

воспитател

ь детей 

дошкольног

о возраста с 

отклонения

ми в 

развитии и 

с сохранным 

развитием. 
 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

СЗД 2018 «Профессиональная 

компетенция учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Академия 

педагогического 

искусства и 

социализации Шалвы 

Амонашвили 

«Основы гуманно-

личностного подхода 

к детям в 
образовательном 

процессе» 

 

«Гуманитарно-

личностный  подход к 

младшим школьникам 

в учебно-

воспитательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 
 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

144 

 

 

 

 

40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

 

 

 

 

 

 

500 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 

 

 

 

 

 

 

2019 

 10\10 7. переведена 

учителем 

нач. класс. 

Приказ 

№116-К от 

21.11.2011 г. 

с 03-06. 

2015-

27.08.2016 
отпуск по 

уходу за 

ребенком. 

  

Работает с 

27.08.2016 

приказ 133-

К 
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Кутлузаманов

а Зульфия 

Халитовна 

Учитель 

начальн

ых 
классов 

высшее Оренбург

ский 

государст
венный 

педагогич

еский 

универси

тет 

Диплом 

ДВС1547

990 

12.02.200

3  

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Б\К  Контроль и оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся на 

уроках начального 

общего образования» 

64 2018  24\24 18  

Милованова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

высшее НГПУ 

Диплом 

ВСЛ 

22.01.201

5 

№095913

3 

Учитель 

географии 

первая 2016 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС». 

 

НИРО «Курс «Основы 

религиозных культур 

и светской этики: 

содержание и 

методика 
преподавания» 

 

Частное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

НИРО 

«Основы 

проектирован

ия учебных 

занятий с 

использовани

ем 

интерактивно

го 

оборудования 

в 

соответствии 
с ФГОС», 

сертификат 

№115, 18 ч., 

2016 

11\6 5  
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. 

Морозова 

Ольга 

Александров

на 

Учитель/

английск

ий язык 

высшее НГПУ 

им. 

Козьмы 

Минина 

Диплом 

105206 

0002704 

25.02.201

5 

Учитель 

биологии 

Б/К  Профессиональная 

переподготовка НГУ 

им. Лобачевского. 

Квалификация – 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Диплом 522401467613 

17.04.2015 

     Работает с 

31.08.2019 

приказ 

№149-К 

Моторкина 
Анастасия 

Андреевна 

Учитель/
французс

кий язык 

высшее Волжски
й 

универси

тет имени 

В. Н. 

Татищева

. Диплом 

136305 

0272131 

10.02.201

6 

Филолог, 
преподавате

ль 

Б/К  «Формирование 
тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой 

деятельности)» 

36 2017 «Интерактивн
ые 

технологии 

SMART в 

педагогическ

ой 

деятельности

», 36 ч., 2017 

3 года 
5 

месяц

ев/3 

года 5 

месяц

ев 

3 
года 

5 

мес

яцев 

Работает 
с.2019 

приказ №-К 

Новикова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель/

французс

кий язык 

Высшее. 

 

ГГПИИ 

им. Н. А. 

Добролю
бова . 

Диплом 

НВ 

№358819 

от 30.06. 

1987 г. 

Преподавате

ль 

французског
о  и 

немецкого 

языков 

Первая 2019 «Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 
культур в контексте 

реализации ФГОС»  

 

 

«Дифференцированны

й подход в подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам»  

144 

 

 
 

 

 

 

 

 

18 

2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 31/25 25 Внешний 

совместител

ь. Основное 
место 

работы ОУ 

№124  

 

 

проходит 

курсы в 2019 

Полетуев 

Илья 

Учитель/ 

физическ

высшее НГПУ 

им. 

Бакалавр 

 

Б/К  НИРО «Теория и 

методика 

108 2019  2/2 2 Работает    с 

01.11.2018 
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Николаевич ая 

культура 

Козьмы 

Минина 

диплом 
105206 

0013524 

2016 г. 

 

 Диплом 

105206 

0012516, 

2018 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

магистр 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 
реализации ФГОС» 

приказ 

№192-К от 

01.11.2018 

Померанцева 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель/

начальн

ые 
классы 

Высшее. 

 
 

ГГУ им 

Н.И.Лоба
чевского 

Диплом  

НВ 

№513967  

21.06. 

1986 

 

Филолог, 

преподавате

ль русского 
языка и 

литературы 

НИРО 

Целевые 

курсы 

учителей 

нач. классов 

(неспециали

стов) 

1993 г   

Первая 2015 НИРО «Теория и 

методика 

преподавания в 
начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

72 2018 НИРО 

«Мобильные 

технологии в 
школе» 

2008,72 часа 

 

38\38 30 учитель 

начальных 

классов 1983 
г. 

НИРО «Курс «Основы 

религиозных культур 

и светской этики: 

содержание и 

методика 

преподавания»  

72 2015 

НИРО "Методика 

оценивания заданий 

ЕГЭ по математике с 

развернутым ответом"  

18 2016 

 НИРО «Теория и 

методика 
преподавания 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

144 2019     
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Феднова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель/

начальн

ые 
классы 

 

 

Высшее 

 

НГПУ  

Диплом  

АВС 
0791978 

16.02 

.1999 

 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

СЗД 2017 НИРО "Теория и 

методика 

преподавания в 
начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС"  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

72 

 

 
 

 

 

 

 

520 

 

 

 

2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

2018 

АНОДОЦППи

Р "Эмпатия" 

"Компьютерн
ые 

технологии 

для учителя-

предметника

", 2016 г. 36 ч 

2626 7 Диплом 

выдан на 

Гусеву О.С. 
 вышла из 

декрета 

02.03.2015 

приказ №32-

К 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

НИРО "Анализ и 

интерпретация 

текстов на уроках 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС"  

108 2017    

Хлюнев 

Александр 

Валентинови

ч 

педагог 

дополни

тельного 

образова
ния 

(тренер –

преподав

атель по 

настольн

ому 

теннису) 

Высшее ГГУ  им. 

Н. И. 

Лобачевс

кого. 
Диплом 

 ЖВ 

№477298, 

от 04.07. 

1979 

Химик, 

преподавате

ль 

СЗД 

 

 

(вторая 
квалифик

ационная 

категория 

до 27 .11.  

2014 г.) 

2015 НИРО "Школа 

молодого педагога 

"Основы 

профессиональной 
деятельности педагога 

дополнительного 

образования" 

72 2015 НИРО 

"Методика 

подготовки 

компьютерно
й 

презентации 

и 

эффективного 

публичного 

выступления" 

, сертиф. 

№224, 2017 г. 

18 ч. 

34/14 14 педагог доп 

образов. В 

ДЮКФ 

"Приокчани
н" с 2003 

года с 

01.08.2008 г. 

работал по 

совместител

ьству в ОУ 

№170 
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В организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы 

условия для: 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего и 

дополнительного образования, обеспечивающего возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего начального общего образования: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования; 

обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе имеется 25 учебных кабинетов, в том числе: 

 7 кабинетов начальных классов  

 3 кабинета русского языка и литературы 

 1 кабинета математики 

 Кабинет истории 

 Кабинет химии 

 Кабинет физики 

  Кабинет  географии 

 2 кабинета иностранного языка 

 Кабинет биологии 

 Кабинет информатики 

 Кабинет ИЗО, МХК 

 Кабинет музыки 

 Спортивный зал (площадь 215,1 м²) 

 Малый спортивный зал 

 Кабинет ОБЖ 
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 2 мастерские (площадь: 63,4м² и 70,5м²) 

 Кабинет технологии 

Кроме учебных кабинетов: 

 Библиотека 

 Медиацентр 

 Методический центр безопасности и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Музей автозаводцев – политбойцов 

 Спортивная площадка (площадь 200м²) 

Условия осуществления образовательной деятельности  

- режим работы, учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность; 

- информационно-технологические условия; 

- условия для занятий физкультурой и спортом; 

- условия для досуговой деятельности и дополнительного образования; 

- организация питания, медицинского обслуживания; 

- обеспечение безопасности; 

- условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- кадровый состав; 

- средняя наполняемость  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

      Развитие материально-технической базы школы осуществляется в 

соответствии с системой стандартов образования и нормативами их 

обеспечения.  

Для развития материально-технической базы предполагается: 

- обновление учебно-материальной базы (оборудование  компьютерной и 

технологической базы); 

- расширение социального партнерства и использование, развитие 

общественно-гражданских форм управления; 

- оснащение кабинетов начальной школы современным оборудованием; 

- оснащение оборудованием и компьютерной техникой других кабинетов;   

- благоустройство спортивной площадки и спортивного зала; 
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- пополнение ресурсами школьной библиотеки – медиатеки, 

предусматривающего расширение возможностей для самостоятельной 

работы учащихся. 

На сегодняшний день учебно-материальная база школы соответствует 

минимальным требованиям и позволяет осуществлять образовательные и 

дополнительные услуги.  

В школе имеется  1 компьютерный класс с лицензионным программным 

обеспечением, библиотека с книжным фондом 19454 экземпляра, в т.ч. 14078 

учебников, два спортивных зала, столовая, медицинский кабинет. 

В кабинете информатики функционирует локальная компьютерная сеть. 

Также созданы и оборудованы мультимедийный центр (постоянно происходит 

пополнение медиатеки), центр профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, музей. 

       Территория школы по периметру ограждена забором. Но анализ 

оздоровительной микроструктуры свидетельствует о неполном соответствии 

требованиям сохранения и укрепления здоровья учащихся: имеющийся стадион, 

включающий в себя футбольное поле, игровые площадки, не позволяет в полном 

объёме реализовать программы уроков физического воспитания и организовать 

полноценную внеурочную деятельность. Отсутствует освещение по периметру 

территории школы.  

       Каждый год школа пополняет материально-техническую базу. Большую 

помощь оказывают классные родительские комитеты. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется два 

спортивных зала (большой и малый), стадион. Есть на территории школы 

детский городок. 

Спортивным инвентарём школа обеспечена. Ученики  школы - активные 

участники районных спортивных соревнований. К сожалению, заметных 

спортивных результатов на сегодняшний день нет.Преподавание физической 

культуры ведут  3 учителя физической культуры, 2 из которых имеют первую  

квалификационную категорию.  

Организация питания, медицинского обслуживания 

      За фразой “школьное питание” стоит здоровье наших детей. По 

данным валеологов, болезни органов пищеварения у детей и подростков 

занимают 3-е место. Поэтому важным фактором сохранения здоровья учеников 

является организация правильного питания не только дома, но и в школе. 

Специалисты считают, что ухудшение здоровья детей связано с неполноценным 

питанием, гиповитаминозами, химическими загрязнениями окружающей среды, 

отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни. 
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  Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический 

коллектив нашей школы. В школе действует программа “Здоровье”, которая 

включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков 

здорового образа жизни детей и подростков, вопросам культуры питания и его 

организации. 

  Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи:  

 обеспечить учащимся полноценное горячее питание;  

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни;  

 развивать здоровые привычки и формировать потребность в 

здоровом образе жизни;  

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания.  

 Сравнительный анализ 
охвата учащихся горячим  питанием за три года в целом по школе 

 
 

Охват горячим питанием по параллелям в сравнении за три года. 

 

54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00%

2016-2017

2017-2018

2018-2019

питаются 66,30% 64% 59,20%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Динамика охвата учащихся льготным питанием. 

Сравнительный анализ охвата питанием по классам за три года: 

 
 
 
 
 
Анализ охвата питанием в сентябре 2019 года показал: количество учащихся в 
школе – 811 учащихся, из них: в 1-4 класса – 370. Охвачено горячим питание по 
школе всего 480 учащихся (59,2%).  В начальной школе охват составляет 70,3% 
(260 учащихся).      Сравнительный анализ охвата питанием по школе показывает 
тенденцию к снижению количества питающихся детей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года по школе. Также снизилось количество 
детей, получающих льготное питание. На прежнем уровне осталось количество 
учащихся пользующихся школьным буфетом.   
      Сравнительный анализ по классам  показал, что организованно питаются в 
школе: 1А – 28 (77%), 1Б – 31 (86%), 1В – 19 (55%), 2А – 17 (54,8%), 2Б – 17 (58,6%), 
2В – 23 (76,6%), 3А – 16 (48,4%), 3Б – 16 (50%), 3В – 21 (65,6%), 4А – 16 (55,1%), 4Б 
– 9 (33%), 4В – 11 (50%).     Высокий охват организованным горячим питанием в 
классах 1а, 1б, 2в.  Более 50% учащихся питаются в 1в, 2а, 2б, 3б, 3в, 4а классах.  
Недостаточный охват горячим питанием в классах 3а, 4в.    В целом охват 
горячим питанием в школе остается невысоким. По санитарным правилам, 
ребенок, находящийся в школе более трех-четырех часов, должен получать 
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питание, а охват горячим организованным питанием по школе должен 
составлять не менее 85%. 
Меры по увеличению показателей охвата питания: 

1. Издан приказ по школе об организации горячего питания учащихся. 

2. Создана бракеражная комиссия. 

3. Назначена ответственная за организацию питания в школе - Баринова Н.Б. 

4. Ежемесячно подводятся итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 

питания,  

    классные руководители, добившиеся высокого охвата горячим питанием,   

    премируются из надтарифного фонда. 

5. Организовано дежурство учащихся и учителей по столовой. 

6. Вопрос об организации горячего питания заслушивается на совещаниях при  

    директоре. 

 

Деятельность педагогического коллектива школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся осуществлялась по следующим 

направлениям: 

-оптимизация учебной нагрузки; 

-обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; 

-организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни.  

  Для снятия напряжения на уроках для учащихся 1-х классов проводятся 

динамические паузы продолжительностью 40 минут. Во 2-4 классах  проводятся 

оздоровительные минутки, на которых не только снимается мышечное 

напряжение, но и проводятся такие упражнения, которые способствуют 

укреплению зрения, развитию мелкой моторики, слухового внимания 

образования. Проводя обследования учеников,  медицинский персонал выявляет 

связь заболеваний с факторами образа жизни школьников. Из традиционной 

информации о пропусках занятий можно получить важный показатель 

социально-психологического здоровья класса. Каждому классному 

руководителю неплохо бы иметь  составленные карты здоровья на каждого 

ученика, в которых надо отмечать все нюансы, касающиеся здоровья. Для 

профилактики простудных заболеваний в школе ежегодно проводится 

вакцинация против гриппа. Профилактика заболеваний носоглотки может 

проводиться с использованием дыхательной и звукоречевой гимнастики на 

уроках музыки, иностранного языка  с первого класса.  
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Школа тесно сотрудничает с детской поликлиникой №40. Школьной 

медсестрой и врачом составлены списки детей всего класса, где указаны не 

только группы здоровья, но и те рекомендации, которые необходимы каждому 

ребенку.  С данными рекомендациями обязательно нужно ознакомиться 

классному руководителю и занести в карту здоровья и учителю физической 

культуры и занести в свою тетрадь. Во время уроков физкультуры все без 

исключения дети класса должны находиться на уроке, выполнять те требования, 

которые ему рекомендованы, и получать оценки. Учителям физкультуры нужно 

обязательно делать ксерокопии медсправок учащихся и хранить их в течение 

текущего учебного года. Оригиналы справок отдавать в медкабинет. 

 

Обеспечение безопасности 

       В школе ведётся планомерная работа по созданию безопасных условий 

пребывания обучающихся и персонала в образовательной организации.  

       Созданы условия и соблюдается санитарно — гигиенический режим: 

тепловой режим в норме, горячее и холодное водоснабжение, функционируют 

туалеты. 

 Установлена система противопожарной безопасности, проводятся 

учебные эвакуации.  По периметру здания установлены  видеокамеры. Школа 

имеет ограждение, к сожалению, территория школы не закрыта для 

посторонних. На вахте школы имеется “тревожная кнопка” - в случае 

чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции. Ведется 

профилактическая работа по предупреждению травматизма среди обучающихся: 

проводятся беседы на классных часах, на занятиях по ОБЖ сохранению 

здоровья детей уделяется значительная часть учебного времени, 

демонстрируются тематические  видеоролики. В начале учебного года комиссия 

по технике безопасности проверяет выполнение требований безопасности в 

учебных кабинетах, обращая особое внимание на кабинеты информатики, 

физики, химии, биологии, технологии, спортивный зал. Разрабатываются и 

осуществляется знакомство  учащихся с различного рода жизненно важными 

инструкциями: “Осторожно - тонкий лёд”, “Будь внимателен у водоёма”, “Твои 

действия в случае пожара”. В каждом кабинете имеется и вклеена  учащимся 

начальной школы в дневник “Безопасный маршрут ребёнка в школу № 170”, где 

указан рекомендуемый путь в школу. В учебно-методическом кабинете по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма проводятся занятия с 

учащимися не только нашей школы, но и с учащимися других 

школ.       Школьная комиссия по охране труда и технике безопасности ведёт 

постоянный контроль за соблюдением безопасных условий пребывания 

обучающихся в школе. С педагогическими работниками, техническим 

персоналом школы проводятся  занятия по действиям работников школы в 

чрезвычайных ситуациях. 
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 Проводится работа по выявлению опасных вредных факторов: изымается 

изношенное оборудование, из кабинетов физики и химии убраны 

ртутьсодержащие и иные опасные вещества, в кабинетах информатики 

производятся замеры /с приглашением специалистов/ опасных и вредных 

факторов, устраняются выявленные отклонения. Регулярно проводится 

аттестация рабочих мест по условиям труда, оценке травмобезопасности 

учебного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

Важнейшее условие полноценного развития ребенка -  психологическая 

безопасность, сохранение и укрепление его психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования (мониторинг уровня 

готовности к обучению в среднем звене учащихся 4 классов – март); 

учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

(портфолио, карта индивидуального развития ученика); 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся (беседы классного руководителя, педагога-психолога, 

соцпедагога, кружок «Я – первоклассник»), педагогических и административных 

работников, родительской общественности (выступления на педсовете, 

родительском собрании, индивидуальные консультации, станичка соцпедагога и 

психолога на сайте школы); 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся) (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза и др.). 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения 

(средствами урочной и внеурочной деятельности классных руководителей);  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся (мониторинг уровней 

развития УУД в течение года),  

выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения (совместная работа классного руководителя и педагога-психолога);  
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и 

др. (средствами урочной и внеурочной деятельности классные руководители 

совместно с педагогом-психологом); 

диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

   Школа имеет  1 кабинет информатики, доступ к информационно-

коммуникационной сети Интернет имеют все компьютеры школы, которые 

объединены в единую локальную сеть. 

Для применения ИКТ - технологий в образовательном процессе в школе 

имеется 21 мультимедийный проектор и 6 интерактивных досок. 

Оборудован мультимедийный центр. 

Начальная школа полностью оснащена детскими и 6 взрослыми 

ноутбуками в рамках программы "Компьютер для школьника". 

Наличие компьютерной техники в кабинетах 
кабинет Компью

теры  

Ноутбу

ки  

Мульти

медиа 

проекто
ры 

Экраны  Интеракт

ивные 

доски 

Сканеры  Принтер

ы  

МФУ Другое  

Кабинет 

директора 

 1 1 1    1  

Канцелярия  1       1  

Зам. по УВР 2 1     1 1  

Зам. по ВР  1 1 1    1  

Зам.по АХЧ 1 1     1 1  

Бухгалтерия  3 1     2 2  

Соцпедагог  1     1   

Библиотека  1       1  

2 – н.шк.  29 + 1 

24 + 1 

1  1     

3– н.шк. 1 36 + 1 1  1   1  

4– н.шк.  25 + 1 1 1      

5– н.шк.  28 + 1 1  1     

6– н.шк.  51 + 1 1  1     

7– 

профилактик

и ДТТ 

 1 1 1      

19-н.шк. 1  1  1   1  

23– н.шк.  23+1 1 1      

Резерв 

н.шкл. 

 32        

8 –ИКТ  11  1  1   1  

16 –сп.зал          

17 –анг.яз. 1  1 1      
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18- географ.  1 1 1      

20 – фр.яз.          

21 – р.яз.  1 1 1      

22 - ИЗО 1  1 1      

24-биолог. 1  1 1      

25-технол. 1         

Мастерские           

26-физика 1  1 1      

30 – музей          

31 – история  1 1 1      

32-ОБЖ          

33-математ. 1  1 1      

34-математ.          

35- р.яз.  1 1 1      

36-музыка          

39-химия          

40-р.яз. 1  1 1      

Приобретен,

но не 

поставлено 

  1    1 3  

ИТОГО 28  

248-
детских
ноут 

18-
взросл. 
ноутб 

22 15 6 1 5 14  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Оснащенность образовательной деятельности учебно – наглядными 

средствами обучения по реализуемым программам 

Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

начального 

общего 

Количество тем, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, обеспеченных учебно – наглядными 

средствами обучения на уровне, достаточном для освоения 

содержания образования 
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образования 

Русский язык Обучение грамоте 

Фонетика 

Графика 

 

 

 

 

                                                                    

Чтение     

                                                        

Письмо  

 

                                          

Слово и 

предложение 

 

 

Орфография 

 

 

 

 

 

Развитие речи                                                           

 

 

Систематический 

 

Схемы. Лента памяти. Демонстрационный 

материал. Буквы. Плакаты: Пиши правильно. 

Алфавит. Гласные звуки.  Звуки и буквы. Согласные 

звуки. Разделительные ь и ъ. 

Комплект слоговых карточек.  

Комплект слоговых карточек.  

Демонстрационный материал. Буквы. Плакаты: 

Пиши правильно. Алфавит. 

Схемы. Картинки по развитию речи. Обучение 

грамоте.  

Плакаты: сочетания жи-, ши-, чу-, щу-, чк-, чн-. 

Перенос слов. 

Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы". 

Интерактивные пособия:  

"Делим слова на слоги и для переноса".  

Комплект слоговых карточек. 

Картинки по развитию речи. Презентации: Русские 

народные сказки "Репка", "Курочка Ряба". 

Схемы. Лента памяти. Плакаты: Пиши правильно. 

Алфавит. Гласные звуки.  Звуки и буквы. Согласные 

звуки. Перенос слов. 

Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы". 

Интерактивные пособия 

"Письменные буквы русского алфавита". 

"Дидактическая игра – тренажер "Йотированные 

гласные".  

Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы". 

Презентации: "Однокоренные слова в Царстве 

грибов", "Обобщение правил о написании 

проверяемых гласных и согласных в корне слова"   

Плакаты: Части речи. Имя существительное. 
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курс: 

Фонетика и 

орфоэпия 

 

Графика 

 

 

 

 

 

 

Лексика 

                    

Состав слова 

(морфемика) 

 

 

 

 

 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

 Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы". 

"Имя прилагательное" 

"Путешествие в страну Глаголию"   

Презентация: "Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по родам и 

числам". 

Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы": 

"Синтаксис. Общее представление о понятии".  

Презентации: "Правописание безударных личных 

окончаний глаголов", "Мягкий знак в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа", 

"Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода" 

Диск "Уроки русского языка. 1-4 классы": "Уроки 

развития речи". 

Презентация: "Сочинение - рассуждение с 

элементами описания "Как школьники заботятся о 

птицах". 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для:  

1 класса: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.Азбука .в2-х частях 

"Издательство "Просвещение, 2017 г. 

 

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

"Издательство "Просвещение, 2017 г. 

 

2 класса:  Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 
язык, в 2-х частях, Просвещение, 2018 

3класса: Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский 
язык, в 2-х частях, Просвещение, заказ 2019 

Примерная программа начального общего 

образования по русскому языку. 

Наборное полотно, набор букв, образцы 
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Синтаксис 

 

 

 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи    

письменных букв. 

Таблицы, плакаты. 

Наборы сюжетных картинок. 

Репродукции картин. 

Технические средства обучения: 

Классная доска, мультимедийный проектор, 

ноутбуки (детские, учительские). 

Экранно – звуковые пособия:  

Мультимедийные образовательные ресурсы.  

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Литературное 

чтение 

Аудирование 

(слушание) 

 

 

 

 

 

Чтение 

Методическое пособие 

Книгочей. Словарь-справочник. 

Справочник. Литературное чтение. 1-4 классы.  

Картинки по развитию речи. Презентации: Русские 

народные сказки "Репка", "Курочка Ряба". 

Слоговые карточки. 

Картинки по развитию речи. 

Детские книги. 
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Культура речевого 

общения 

 

Культура 

письменной речи 

 

Круг детского 

чтения                                     

 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

 

Презентация: 

"Чтение слов и предложений с изученными 

буквами" 

Детские книги 

Методическое пособие 

Книгочей. Словарь-справочник. 

Справочник. Литературное чтение. 1-4 классы.  

Картинки по развитию речи. Презентации: Русские 

народные сказки "Репка", "Курочка Ряба". 

Презентации:  

"Турнир чтецов" 

"Сказочные богатыри" 

"Ф.И.Тютчев. Люблю грозу в начале мая" 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для: 

1 класса: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.Азбука .в2-х частях 

"Издательство "Просвещение, 2017 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Литературное чтение 2-х частях Издательство 

"Просвещение, 2017 г. 

2 класса: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х 
частях.Просвещение, 2018 

3 класса: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х 
частяхм.Просвещение, заказ 2019. .  

 

Примерная программа начального общего 

образования по литературному чтению 
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Методическое пособие 

Книгочей. Словарь-справочник. 

Писатели в начальной школе. Дидакти- 

ческое пособие. 

Справочник. Литературное чтение. 1-4 классы.  

Картинки по развитию речи. 

Репродукции картин русских художников. 

Картинный словарь. 

Детские книги. 

Технические средства обучения: 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки (детские, учительские). 

Экранно – звуковые пособия:  

Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Математика Числа и величины 

 

 

 

 

 

Диск “Уроки математики в 1-4 классах". 

Числовой луч. 

Единицы времени. Соотношения между ними. 

Величины. 

Счет. Сравнение. Число 7. 

Диск Ресурсы из Интернета. 
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Арифметические 

действия                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник числа(от 1 до 10). 

Единицы длины. 

Диск Игры и задачи.”1C образование.” 

Состав чисел.  

Сравнение чисел. 

Строим логическую цепочку. 

Удобная группировка. 

Ряд чисел. 

Веселая математика 

Диск "Математика 1 класс" 

Отношения между предметами 

Число и счет 

Плакаты: Числовой ряд. Цифры. 

Диск “Уроки математики в 1-4 классах. 

Новые мерки и умножение. 

Таблица умножения и деления числа 6. 

Закрепление письменного способа деления 

многозначного числа на  

трехзначное число. 

Дидактическая игра “Поймай золотую рыбку”. 

Устный счет. Многозначные числа. 

Устный счет многозначные числа. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Диск "Ресурсы из Интернета". 

Умножение и деление на единицу. 2-3 класс. 

Визуализация решений уравнении . 
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Свойства вычитания 1 класс. 

Табличное умножение и деление на 3. Урок- сказка. 

Изучение таблицы умножения. Тренажер. 

Диск "Игры и задачи". 

Установление правильного порядка действий. 

Арифметическая головоломка. 

 Сложение и вычитание по частям. 

Диск "Математика 1 класс" 

Арифметические действия. 

Презентация: "Закрепление по теме +,- 4", 

"Умножение и деление на 9", "Деление с остатком", 

Весеннее путешествие: Взаимосвязь сложения и 

вычитания” 

Таблицы: Сравнение чисел. Таблица умножения. 

Компоненты арифметических действий. 

Тесты: В гостях у Вини-Пуха.  

Тренажеры 

Волшебные примеры. 

Золушка.  

Собери яблоки. 

Вычитание числа 6. 

Прибавление и вычитание числа 6. 

Математический тренажер Геслера. 

Диск “Уроки математики в 1-4 классах. 

Встречное движение. 

Анимированный материал “Задачи на движение”. 

Диск "Ресурсы из Интернета". 

Составные текстовые задачи. Тест. 
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Работа с текстовыми 

задачами                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз. 

Дроби и мышки. 

Комбинированные задачи на дроби. 

Выбор действия в задаче (тренажер). 

Доли. 

 Решение задач. Для урока решения задач разного 

вида. 3-4 класс. 

Анимированные задачи 1 класс. 

 Решение задач, выражающих  отношения  "больше 

на, в",  

"меньше на, в". 

Диск "Игры и задачи". 

Выдели выражение к задаче. 

Найди обратную задачу. 

Решение задач при помощи схем. 

Что такое задача. 

Диск "Математика 1 класс" 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач 

Логико - математические задачи 

Презентация: “Учимся решать задачи” 

Диск “Уроки математики в 1-4 классах. 

Треугольник. 

Прямоугольник. 

Квадрат. 

Угол. Виды углов. 

Динамические модели геометрических фигур. 
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Пространственные 

отношения. Геомет-

риические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диск "Ресурсы из Интернета". 

 Прямоугольник . Квадрат. 

Диск "Игры и задачи". 

Прямая и кривая линии. 

Отрезок. 

Ломаная. Замкнутая ломаная. 

Пересечение фигур. 

Сколько всего прямоугольников. 

Плоские и объемные фигуры. 

Конструирование фигуры. 

Диск "Математика 1 класс" 

Геометрические фигуры 

Геометрические понятия 

Презентация: "Угол. Прямой угол" 

Плакаты: Геометрические формы и фигуры” 

Тренажер Graph 

Диск “Уроки математики в 1-4 классах. 

Масштаб и его значения. 

Объем прямоугольного  параллелепипеда. Единицы 

объема. 

Диск "Ресурсы из Интернета". 

Периметр многоугольника. 

Площадь прямоугольника. 

Площадь фигуры. 

Площади фигур (использование при закреплении 

материала.). 

Диск Игры и задачи. 
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Геометрические 

величины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

информацией 

Определи площадь фигуры. 

Плакаты: Правило нахождения периметра и 

площади прямоугольника и квадрата. 

Диск "Математика 1 класс" 

Работа с информацией 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по математике 

для: 

1 класса: Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. 

Математика. 1,2 часть"Издательство "Просвещение, 

2017 г. 

2 класса: Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. 
В., и др. Математика. В 2-х, Просвещение 2018 

3класса: Моро М.И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., 
и др. Математика. В 2-х, Просвещение заказ 2019 

4 класса: Математика в двух частях. В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева.  Москва.  Издательский центр. 

"Вентана-Граф" 2014, 2015г.  

 

Примерная программа по математике. 

Демонстрационный материал. 

Таблицы. 

Дидактические раздаточные наборы. 

Карточки с заданиями.  

Компьютерные и информационно – 

коммуникативные средства: 

Электронные справочные и учебные пособия, 

виртуальные лаборатории (геометрическое 

конструирование  и моделирование и др.) 

Технические средства обучения: 

Классная доска. 
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Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки (детские, учительские). 

Демонстрационные пособия: 

Объекты, предназначенные для демонстрации счета. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел. 

Демонстрационные измерительные инструменты. 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин. 

Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических фигур. 

Демонстрационная таблица умножения. 

Экранно – звуковые пособия:  

Мультимедийные образовательные ресурсы. 

Учебно – практические и учебно – лабораторное 

оборудование: 

Объекты (предметы), предназначенные для счета. 

Пособия для изучения состава чисел. Учебные 

пособия для изучения геометрических величин. 

Учебные пособия для изучения геометрических 

фигур, геометрического конструирования. 

Игры: 

Электронные игры развивающего характера. 

Окружающий 

мир 

Человек и природа: 

Как человек узнает 

мир 

Природа вокруг нас 

Что такое природа  

 

 

 

Презентации: 

Человек и природа. 

Живая природа. Животные. 

Четыре царства живой природы. 

Кто такие птицы? 

Разнообразие растений, грибов, животных 
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Земля и Солнце                                                   

 

 

 

 

 

Что изображают на 

глобусе 

 

 

Урок КВН по разделу “Природа” 

В гости к весне. 

Таблицы: 

Времена года. 

Ягоды. 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Комплект картин "Времена года" в пейзажах 

русских художников. 

Электронные детские книги: 

Явления природы. 

Диск "Энциклопедия о животных" 

Тесты: 

Какие бывают животные. 

По разделу "Природа". 

Презентации: 

Планеты Солнечной системы. 

В гости к весне. Формы земной поверхности. 

Времена года. 

Наша планета. 

Карты: 

Российская Федерация. 

Восточное полушарие. 

Западное полушарие. 

Презентации: 

Круговорот воды в природе. 
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Вещество и энергия 

Воздух, вода и 

горные породы 

 

 

 

Экосистемы и их 

компоненты 

 

 

 

 

 

 

Природные зоны 

России 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь пресного водоема. 

Электронные детские книги: 

Звуки моря. 

Раздаточный материал "Состояние воды". 

Коллекции: 

Полезные ископаемые. 

Презентации: 

Круговорот воды в природе. 

Жизнь пресного водоема. 

Живая природа. Животные. 

Четыре царства живой природы. 

Кто такие птицы? 

Разнообразие растений, грибов, животных 

Животный мир. 

Тесты: 

Жизнь пресного водоема 

Карта: 

Природные зоны России.  

Электронные детские книги: 

Антарктида. 

Презентации: 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. 

Проект “Пустыня”. 

Природные зоны России. Урок-игра. 
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Человек часть 

природы 

 

Тело человека 

Человек и 

общество: 

Я – школьник 

 

 

Правила безопасной 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Моя Родина 

 

 

Родной край – 

частица Родины 

Тесты: 

Природные зоны России. 

Черноморское побережье Кавказа. 

Кроссворды: 

Животные пустыни. 

Презентации: 

Человек и природа. 

Плакаты: 

Режим дня. 

Презентации: 

ПДД 

ППБ 

ДДД 

Правила дорожного движения. 

Кроссворд: 

Светофор. 

Презентации: 

Символы государства Российского. 

Плакаты: 

Символы государства Российского.  

Презентации: 

Нижегородский Кремль. 

Как одевались на Руси. 

Карты: 

Российская Федерация.  

Презентации: 
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Человек – член 

общества 

Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

Наша родина – 

Россия, Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы истории 

Отечества 

 

Страны и народы 

мира 

 

Символы государства Российского. 

Золотое кольцо России. 

Тесты: 

Золотое кольцо России. 

Плакаты: 

Символы государства Российского.  

Презентации: 

Как одевались на Руси. 

Карты: 

Государства мира. 

Презентации: 

Страны СНГ. 

Государственный строй стран. 

Современная политическая карта мира. 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по окружающему 

миру для: 

1 класса: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 

часть, "Издательство "Просвещение, 2017 г. 

2 класса: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 часть, 
«Просвещение», 2017 

3 класса: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1,2 
часть, Просвещение, 2019 

4 класса: Окружающий мир в двух частях. 

Н.Ф.Виноградова. Москва.  Издательский центр. 

"Вентана-Граф" 2014, 2015г.  

 

Научно – популярные. Художественные книги для 

чтения. 
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Детская справочная литература. 

Методические пособия для учителя.  

Примерная программа по окружающему миру. 

Таблицы. 

Географические карты. 

Компьютерные и информационно – 

коммуникативные средства: 

Мультимедийные инструменты и образовательные 

ресурсы. 

Технические средства обучения: 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки (детские, учительские). 

Учебно – практические и учебно – лабораторное 

оборудование: 

Термометры для измерения температуры воздуха и 

воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Натуральные объекты: 

Коллекции полезных ископаемых. 

Гербарии. 

Живые объекты (комнатные растения). 

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с 
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комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Технология Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции 

(знания, умения и 

способы 

деятельности). 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

 

Конструирование и 

моделирование 

Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий). 

Презентации: 

Что в природе уродилось, то и нам пригодилось. 

 

Презентации: 

Аппликация "Кукла – неваляшка" Изготовление 

аппликации "Цветок". 

 

 

Детские ноутбуки. 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по технологии 

для: 

1 класса: Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология ОАО 

"Издательство "Просвещение", 2017 г. 

2 класса: Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология, 
«Просвещение», 2018, заказ 2019 

3 класса:. Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология, 
«Просвещение», заказ 2019 

4 класса: Технология. Е.А.Лутцева. Москва.  

Издательский центр. "Вентана-Граф"“ 2014, 2015г  

 Примерная программа по технологии. 

Печатные пособия:  

Примерная программа по технологии. 



331 

 

 

 

Раздаточный материал. 

Информационно – коммуникативные средства: 

Мультимедийные инструменты и образовательные 

ресурсы. 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбуки (детские, учительские). 

Учебно – практические и учебно – лабораторное 

оборудование: 

Набор демонстрационных материалов, коллекций. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов. 

Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Физическая 

культура: 

1-4 класс 

Подвижные игры Мяч малый (теннисный) –                     30 

Мяч малый (мягкий) –                           15 

Скакалка гимнастическая –                   30 

Палка гимнастическая –                         20 

Мячи баскетбольные –                           14 

Мячи футбольные –                                 2 

Ворота для футбола –                              2 

Набор кеглей –                                         1 

Набор модулей –                                      1 

Набор для преодоления препятствий – 1 

Сетка волейбольная –                              1 

 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Палка гимнастическая –                         20 

Обруч гимнастический –                          8 

Маты гимнастические –                           9 

Перекладина гимнастическая –               1 

Перекладины гимнастические переносные –                                             

6 

Стенка гимнастическая –                         8 

Канат для лазания с механизмом крепления –                                               

1 

Скамейка гимнастическая жёсткая –     6 

Скамейка атлетическая наклонная –      3 
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Козёл гимнастический –                          1 

Мост подкидной гимнастический –       1 

Бревно гимнастическое напольное -      1 

 Легкоатлетические 

упражнения 

Мяч малый теннисный –                        30 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

–                                         1 

  Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические комплекты по физической 

культуре для: 

1-4 классы Лях В. И. Физическая культура ОАО 

"Издательство "Просвещение", 2017г. 

3-4 классы:. Физическая культура. Т.В.Петрова, 

Ю.А.Копылов Москва.  Издательский центр. 

"Вентана-Граф" 2013, 2014г. 

 

Музыка 

1 класс 

1. "У истоков 

прекрасного". 

"Образ музыки" 

"Родина музыки". 

1.Я начал сочинять с тех пор, 

как узнал музыку. 

2. Где найти песню и как ее 

искать. 

3. Танец – что это? 

4. Почему марш   это – марш? 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

Музыкальные таблицы. 

Музыкальные портреты 

2. "Содержание и форма 

музыки" 

1. Каждый композитор – 

художник. 

2. Играем  обычный день. 

3. Играем в театр. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

 

3. "Содержание  и форма  

музыки" 

"Театр". 

1. Музыкальная форма. 

2. Хочу петь в опере. 

3. Хочу танцевать в балете 

4. Симфония. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

4. "Язык музыки" 1. Музыкальное путешествие. 

2. В свете ж вот какое чудо. 

3. Хочу быть композитором. 

 

2 класс 
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1часть . "О России петь, что 

стремиться в храм". 

1. Россия Родина  моя. 

2. День, полный событий. 

3. Язык музыки.  

Фортепиано 

Музыкальные диски 

 

2 часть . "О России петь, что 

стремиться в храм". 

1. Духовная музыка. 

2. музыка в храме. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

3 часть. "В музыкальном 

театре".  
1. Фольклор в музыке. 

2. Детский музыкальный 

театр. 

3. Театр оперы и балета. 

4. Опера, симфония.  

 Русские народные 

инструменты. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

 

4 часть. "В концертном 

зале". 

1. Волшебный   цветик – 

семицветик 

2. Музыкальные 

инструменты. 

3. Музыка учит понимать 

людей, понимать друг друга. 

4. Музыкальный  лад.  

 Фортепиано 

Музыкальные диски 

Музыкальные портреты 

3 класс 

1ч. "Россия – Родина моя". 

"День, полный событий". 

1. Лирические образы 

2. Кантата. Канты. 

3. особенности  жанров.  

Фортепиано 

Музыкальные диски 

Портреты композиторов. 

2ч. "О России петь, что 

стремиться в храм". 
1. Духовная  музыка 

2. Образ мамы в искусстве. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 

3 ч. "В музыкальном 

театре". 

1. Русская песенность. 

2. Музыкальные  жанры. 

3. Духовная  музыка.  

Фортепиано 

Музыкальные диски. 

 

4 ч. "В концертном 

зале". 

"Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье". 

1.Музыкальное состязание. 

2. Форма музыки. 

3.Жанр музыки.   

Фортепиано 

Музыкальные диски 

Музыкальные таблицы. 

4 класс. 

1ч. "Россия – Родина моя". 

"О России петь, что 

стремиться в храм". 

1. Общность  сюжетов  и 

жанров в музыке. 

2. Стихира. Духовная 

музыка. 

Фортепиано 

Музыкальные диски 
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2ч. "День, полный событий". 1. Музыка и поэзия. 

2. Народная музыка. 

3. Духовная музыка. 

Фортепиано 

Портреты 

Музыкальные  портреты. 

 

3 ч. "Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло". 

"В музыкальном театре".  

1. Народная песня. Мифы. 

Предания. 

2. Музыкальные жанры. И 

форма музыки. 

1. Опера и балет. 

Народные инструменты.  

Фортепиано 

Музыкальные диски 

 

4 ч. "Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье". 

1. Музыкальные жанры.  

2. Формы музыки. 

Музыкальные диски 

Фортепиано 

  Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические 

комплекты по музыке для: 

1 класс: Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С. Музыка ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2017 г. 

2 класс: Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 
Музыка, «Просвещение», 
2018, заказ 2019 

3класс: Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 
Музыка, «Просвещение», 
2018, заказ 2019 

4 класс: Музыка, 4 кл. 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр 

Москва.  Издательский 

центр. "Вентана-Граф", 

2014, 2015г. 

. 

Изобразительное 

искусство 

 

 

Виды художественной 

деятельности. 

 

 

Альбомы по искусству. 

Портреты русских и 

зарубежных художников. 
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Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

 

Композиция – основа языка 

всех искусств. 

 

 

Жанр пейзажа. 

Цвет – основа языка 

живописи. 

 

 

Образы человека в 

живописи. 

 

Линия – основа языка 

рисунка. 

 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира. 

 

 

 

Объем – основа скульптуры. 

 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-

прикладного искусства. 

 

Ведущие художественные 

музеи России. 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

Таблицы по цветоведению, 

построению орнамента. 

 

Схемы по правилам 

рисования человека, 

предметов, птиц, животных, 

деревьев. 

 

Репродукции картин 

И.Левитана, И.Шишкина, 

фотографии пейзажей в 

разное время года. 

Презентация "Узоры на 

стекле" 

Таблица "Пропорции лица", 

модуль фигуры человека. 

Схема изображения 

человека. 

Набор муляжей яблок,набор 

муляжей яблок, набор 

муляжей грибов. Посуда, 

игрушки, книги. 

 

Античные маски. Голова 

Гудона. 

 

 

Таблицы по народным 

промыслам. Альбомы по 

народным промыслам, 

русскому костюму. 

Дидактический материал по 

народным промыслам. 

Презентация “Дымковские 

скоморохи”. 

Альбомы репродукций. 

  Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические 

комплекты по 

изобразительному 

искусству: 

1 класс: Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное 

искусство ОАО 

"Издательство 
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"Просвещение", 2017 г. 

2 класс: Коротеева Е. И.  / 
Под ред. Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство. 
Просвещение, 2018 

3класс: : Горяева  Н. А., 
Неменская Л. А., Питерских 
А. С. И др./ под ред 
Неменского Б. М. 
Изобразительное искусство, 
Просвещение,  2019 

4 класс: Изобразительное 

искусство, 3 кл. 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. Москва.  

Издательский центр. 

"Вентана-Граф", 2014, 

2015г. 

 

Английский язык 

2 класс 

1. Мои друзья и я.  

2. Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 

3. Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 

4. Спорт. 

5. Праздники в странах 

изучаемого языка. 

Карта Великобритании. 

Алфавит (настоящая 

таблица). 

Карточки с 

транскрипционными 

знаками. 

Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала. 

Стенд с 

достопримечательностями 

страны изучаемого языка. 

Разрезной алфавит. 

Карточки с изображением 

разных видов спорта, 

транспорта. 

Таблица счета от 1 до 100.  

3 класс 1. Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

2. Повседневная жизнь, быт 

Виды Лондона. 

Грамматические таблицы к 

основным разделам 
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, семья.  

3. Праздники. 

4. Досуг и увлечения.  

5 Климат и погода в стране 

изучаемого языка.  

грамматического материала. 

Картинки семьи, занятия по 

дому, отдых летом в лагере. 

Работа в саду. 

 

4 класс.  1. Досуг и  увлечения.  

2. Каникулы. 

3. Путешествия. 

4.Природа и экология. 

5. Который час. 

6. Школа. Изучаемые 

предметы. 

7. Мой дом: города и села. 

8. Мир профессий. Выбор 

профессии. 

 

Карта Великобритании. 

США. 

Достопримечательности 

России( виды Москвы, 

Санкт-Петербурга). 

Грамматические таблицы к 

материалу 4 кл. 

Картинки животных и 

зоопарков. 

Макет часов со стрелками. 

Часы Биг Бэн и на Спасской 

башне Кремля. 

Картинки школьных 

принадлежностей. 

Картинки с предметами 

мебели. 

  Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические 

комплекты по английскому 

языку: 

2класс: Быкова Н. И., Дули 
Д., Поспелова М. Д. и др. . 
Английский язык в 2-х 
частях, Просвещение, заказ 
2019 

3 класс: Кузовлев В. П. 

Лапин Н М. и др. 

Английский язык ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2016г. 

4 класс: Кузовлев В. П. 
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Перегудова Э. Ш. и др.  

Английский язык ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2016г. 

 

Французский язык 

 

Знакомство с французским 

мальчиком: приветствие , 

как тебя зовут? 

Осень. Цветы. Погода. 

Школа. 

Музыка. 

Забавные животные. 

Игры, забавы, игрушки. 

В городе. 

Новый год  во Франции. 

Семейный альбом. 

День рождения. 

Праздники. 

 

УМК: учебник; прописи, 

аудиокурс. 

Таблицы: французский 

алфавит; картинки; 

фотографии. 

Школьные принадлежности. 

Аудиодиск CDP : “Песни 

для детей на французском 

языке”. 

Картинки по теме. 

Картинки по теме CD 

"Учите слова"  Игра. 

Картинки. Фотографии DVD 

"города Франции", "Париж". 

Картинки.  Аудиодиск с 

рождественскими и 

новогодними  песнями. 

Картинки. Фотографии. 

Картинки. Фотографии. 

Игрушки. 

Школьный французско-

русский, русско-

французский словарь с 

грамматическим 

приложением. 

Дополнительная литература: 

Кулигина А.С. "Твой друг 

французский язык",  

Тестовые и  контрольные 

задания.  

  Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция): 

Учебно-методические 

комплекты по французскому 

языку: 

3 класс Кулигина А. С 

Кирьянова М. Г. 

Французский язык ОАО 

"Издательство 

"Просвещение", 2015 

4 класс Кулигина А.  

С.Французский язык ОАО 
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"Издательство 

"Просвещение", 2015 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должно 

обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы на 

определённых учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии; 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляюшая образовательную деятельность,  должна иметь 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 

вмешиваться. 
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